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Аннотация

Диалог как древнейший метод познания и как традиционное семиотическое
выражение культуры способствует исследованию систем и способов социальной ком-
муникации. В настоящей статье диалог и диалогичность рассматриваются феноме-
нологически. В качестве особой и специфической формы познавательного процесса
и медиации, актуальной в Новейшее время, рассмотрены его особенности, проявляе-
мые при включенности личности в многообразные системы социокультурного взаи-
модействия. В инструментальном аспекте он носит практическую ценность и пред-
ставлен в настоящей работе на уровне функциональной целостности. Метод диалога
относится к корпусу ритуальных методов, связанному с искусством самоизменения
личности человека. Отдельные исторические этапы развития данного метода, их ха-
рактерные черты анализируются в сравнительном соотношении. Каждый из этапов
носит свои специфические особенности, связанные с онтологической проблематикой,
этикой, коммуникацией и метафизическим миром человека. В современности диалог
всецело отражает особенности и онтологию коммуникации. Это моменты «присут-
ствия» и принципы социальной перцепции времени-пространства в контексте сим-
волической модели медиареальности. Последняя, в свою очередь, меняет типологию
субъекта. Методами настоящего исследования послужили аналитический и диалек-
тический, а также сравнительный и описательный подходы к познанию.

Ключевые слова: диалог, метод познания, диалектика, инструментальность, риту-
альные методы, диалогическое искусство, рефлексия, культура, культурный диалог,
коммуникации, медиареальность, самопознание, метафизический мир личности
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Abstract

Dialogue as the oldest method of cognition and as a traditional semiotic expression
of culture contributes to the study of systems and methods of social communication. In
this article, the speach and the dialogue are considered phenomenologically. As a special
and specific form of cognitive process and mediation, which is relevant in modern times,
its peculiarities, manifested when personality is included in diverse systems of socio-
cultural interaction, are considered. In the instrumental aspect, it is of practical value
and is presented in the present work at the level of functional integrity. The method
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of dialogue refers to the corpus of ritual methods connect with the art of self-change
of a man’s personality. The individual historical stages of development of this method,
their characteristic features are analyzed in a comparative ratio. Each stage has its own
specific features related to ontological issues, ethics, communication and the metaphysical
world of a man. In modern times, dialogue fully reflects the peculiarities of the ontology
of communication. These are the moments of "presence"and the principles of social
perceptions of time-space in the context of a symbolic model of mediareality. The latter,
in turn, changes the typology of the subject. The methods of the present research were
analytical and dialectical, as well as comparative and descriptive approaches to cognition.

Key words: dialogue, method of cognition, dialectic, instrumentality, ritual methods,
dialogue art, reflection, culture, cultural dialogue, communications, mediareality, self-
knowledge, metaphysical world of a personality

Dialogue is one of the most important phenomenological characteristics
of culture, which forms and implements the essential forces of a person
in dialogue as an exchange of information, emotions, values. The dialogic
character is directly existential values that determine the spiritual world
of the person and its attitude to itself. The dialogic nature of existential
values is communication with the outside world: a man reaches them through
an internal reflexive dialogue. As the oldest method of knowing the world,
dialogue performs an instrumental function, which is of practical value. It
manifestes itself with the development of human speech and communications.
The latter, orally and in writing, is the basis for the transfer of lessons learned.
Cultural dialogue is a reflection of the socio-anthropological dimension of the
personality as a subject of communication. The development of dialogue in
the conditions of scientific and technological progress is polyphonic: if earlier
several persons in the same place participated in the dialogue, then with the
advent of the Internet millions of people can simultaneously participate in it.
Dialogue is possible both between two separate persons, and between groups,
collectives, classes, the people, cultures. Thus, the simultaneous inclusion
of the individual in many systems of interaction and collective unity as
"cumulative groups"[3, p. 74] becomes the functional integrity and subject
of a wide socio-philosophical study. As a method of achieving truth, dialogue
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is multifaceted and unique. The bright periods of its millennial history as an
instrument of knowledge are: the period of classical ancient dialogue and the
dialogue of the 20th century, studied in detail in the works of M. M. Bakhtin.

The genesis of communicative models obtained in the social and
humanities sciences [2] demonstrates the constant variability of the basis,
principles and mechanisms of communication, starting from the Middle Ages.
From this period until our New time, a symbolic model of mediareality was
formed [Ibid. C. 331] as the result of information exchange in society. The
dialogue as an instrument of cognition of the everyday and scientific plan
is generated in ancient Greece by philosophers and speakers in the process
of development of democracy. People’s assemblies and discussions (political,
social and many others) encouraged thinkers of that time to improve their
art of conducting dialogue to prove their thoughts to the opponent.

Speakers of antiquity - Lysius, Demosthenes, Longip, Priscus, Nikagor,
Aristide, Isocrates, Antisphenes, Diogenes of Sinope, Socrates, Protagoras,
Plato, Aristotle - formed their own dispute management system with the
strict of presence of several techniques that could force the opponent to accept
their point of view. The basis of the dispute is a certain provable position
of the speaker, from which it is not customary to leave until the end of
the conversation. Epithets, quotes, phraseologisms reflecting the meaning of
what was said and at the same time the personality of the speaker are used as
confirmation. They were also used dosed in certain places, for aestheticism,
which personifies classical ancient dialogue. We can observe it in the works
of Socrates, Euripides [1], Plato [8] and others, and partially attribute it to
the group of ritual methods, which is associated with the art of self-change
of a man as a person.

The result of the gradual improvement of dialogical art was the
emergence of the sophist school and the school of Socrates. For philosophical
dialogue in sophistics, a characteristic feature is the synthesis of philosophical
and artistic speech, and a new characteristic is the close relationship with
dialectics. Such a dialogue is more a thing for identifying the winner in a
dispute, evidence, than a means of knowing the truth.
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Sophists skillfully played on the opposites and relativity of some
concepts, "good"and "evil,lodge"and "truth,necessity"and "randomness,
absolute"and "relativity"in their close relationship, skillfully answering the
questions of opponents.

Sophistics gained great popularity among the population for a number
of the following reasons: in the disputes of the sophists, ordinary everyday
problems were raised, and not philosophical issues that were far from ordinary
citizens, which were understandable to most; extraordinary usefulness in
various disputes, court sessions and other ordinary problems; The opposite
of basic concepts, allowing flexibility and resourcefulness, as well as a huge
arsenal of various language techniques that help prove one’s idea; sophists
opened schools for mastering the basics of dialogue and dialectical thinking,
building correct and beautiful speech, epithets, comparisons and metaphors
for misleading an opponent.

The school of sophists, as a breakthrough of its time, brought
philosophy to the masses, having developed the foundations of subjective
dialectics, catalyzing the development of oratory and political art. A weak
link in sophistics was that speakers, with the frequent use of relativity
of fundamental concepts, erased the border of truth and lies, truth and
reality. This made it possible to inspire the meanings of communists, which
impeded the knowledge of the truth. Socrates, and due to Plato, in contrast
to sophistics, considered dialogue a means of knowing the truth for all its
participants, without connecting the method with the identification of the
winner in the dispute. Socrates believed that the dispute was useful only as
an impetus to the dialogical and dialectical movement of the thought of the
participants, in the process of which they collectively learn the truth.

Plato, as the continuator to Socrates, brought the art of conducting
dialectical dialogue to improvement. In his dialogues [6; 7] he touched upon
the problems of dialectics, human thinking, society, morality.

Plato’s dialogues are the top of oratory art, on which the characteristic
features of the method have become: the direction of dialogue to identify
the truth; full equality of participants; the presence of a conflict that pushes
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participants to find a common truth for all, rather than to defend their point
of view; aesthetics of conversation, using stylistic techniques that do not
mislead interlocutors; the ability to both speak and listen.

The problem of dialogue in the works of the Russian philosopher M. M.
Bakhtin is revealed in such a way that dialogue appears as a method of man’s
knowledge not only of other people’s thoughts, ideas of feelings, but also of
self-knowledge. Characteristic features of the participants of the Bakhtin’s
dialogue are:

1) the uniqueness of the participants. Each participant in the dialogue
is unique in his thoughts, beliefs, actions,

2) the situation of the border - the thinker believes that every dialogue,
whether between people or between cultures, is conducted in a
position on the borders between "I"and "Other,"

3) "non-alibi in being this category Bakhtin conveys the responsibility
of the person who finds in the dialogue; dialogue here is a kind of
act (9).

According to Bakhtin, the word should never be given to one speaker,
it is always common, and each of the participants in the dialogue can use it.

This is Bakhtin who considers the dialogue from the positions of
hermeneutic bases of the research of phenomena - as a system of interactions
"I "You,"or if this is a monologue "I "It."The philosopher approves that a
person can reveal himself only in the context of other people, when interacting
with them. Bakhtin attaches great philosophical importance to literary works.
The philosopher believes that literature is not just words on paper, but it is
a dialogue between the writer and the reader, who helps the latter to know
the philosophy embedded in the work. Compare the structure of dialogue at
different stages of its development.
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(Table 1):

№ Analysis criteria Sophistry Socrates and Plato
systems

М. М. Bahtin

1 Dialogue purpose Win a dispute To Know the Truth Finding yourself as a
person

2 The nature of the
conversation

unequal equal equal

3 Purpose of
usingconflict of
interests

To prove the point of
view and to win a
dispute

Message to
participants to find a
common truth

Push for participants
to realize their place in
the world

4 Topics addressed
(frequent)

Everyday problems,
problems of contrasts

Everyday problems,
problems of opposites

Philosophical
problems

5 Victory in the
dispute

One communicant Mutual Knowledge of
Truth

Participants learn
themselves and a
position of another

6 Use of special
vocabulary

Use of various lexical
means to prove their
correctness (epithets,
comparisons, meta-
forms)

Top of communicative
aesthetics

Use of speech and
terminology only
understandable to
both participants

Таблица 1

The changing structure of communicative and space over time
transformed the worldview and worldview of modern a man, changed
his subjectivity as «carrier» of social phenomena [4, с. 7-8], which
became increasingly "soluble"in media and social reality. Consequently,
socially significant meanings have also undergone transformation due to
the emergence of new communicative principles, the formation of new
communicative channels and environments. As a method of cognition and
a form of exchange of information, values and meanings, dialogue fully
reflects the features of communication "presence"and the principles of social
perceptions of social time and the space of modern time.

The human worldview also acts as its conceptual "language,"that is, as
an instrument of communication, in relation to which the idea of scientificity
and humanism takes on a special aspect [5, p. 109].

When analyzing the value of two historical stages of dialogue
development as a method of cognitive process, the following results are
obtained
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Dialogue is one of the ancient and traditional methods of human
cognition of the world, the genesis of which goes through several stages of
development with its specific features related to everyday problems, ethics,
communication and the metaphysical world of a man, who undergoes radical
changes along with media reality in modern times.

Therefore, the study of methods of using instrumental properties of
worldview [5, c. 77], relates to the metaphysical world. It is necessary in
ethical preparation and as a study of a method of forming a cognitive
construct that actualizes the instrumental properties of the worldview.

With all the differences in the structure of construction, vocabulary
of speech, the nature of conversation, at all stages of development, a single
hermeneutic aim was actualized - a person’s cognition of his inner and world
surrounding him, which actively manifested the combination of external and
internal communications as a way of obtaining meaningful guidelines.
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Аннотация

В настоящей статье обзорно представлена философская система Якоба Бёме,
занимающая видное место в немецкой философии и европейском мистицизме. Пред-
ставления о познании как размыкании обогатило когнитивную науку. Диалектиче-
ские предвосхищения и антрополингвистический поиск Бмё отражают представле-
ния о человеческом мышлении как о целом, содержащем в себе квинтэссенцию вещей.
Представлено оригинальное обращение им натурфилософских категорий в психоло-
гические и религиозные понятия. Тексты Бёме диалогируют с внутренним самоощу-
щением познающего, вследствие чего из духа языка проистекают все обретения для
философского познания. Философский подход интегрирует исследования целостной
лексико-семантической структуры языка, выражающего традиции. Соединение в ра-
ботах Бмё трёх философских направлений: мистицизма, пантеизма и диалектики
повлияло на творчество видных европейских и русских мыслителей. В итоге в их
системах импульс к развитию получает терминология естествознания и философии,
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вписанная в культурную традицию. Религиозно-философское и натурфилософское
умозрения в системе Бмё проникают друг в друга по принципу взаимодополнитель-
ности, открывая современникам понимание эмпирической темпоральности как при-
чинной взаимообусловленности событий. Оригинальное натурфилософское учение
coincidentia oppositorum у Дж. Бруно повлияло на содержание учения о противопо-
ложностях у Бёме, отразившее состояние человека «в духе» и качественное познание
им природы.

Ключевые слова: мистицизм, пантеизм, натурфилософия, религия, культурная
традиция, человек, дух, язык, диалектика, время, темпоральность, опыт, антропо-
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Abstract

This article provides an overview of the philosophical system of Jacob Böehme,
which occupies a prominent place in German philosophy and European mysticism. Ideas
about cognition as an opening enriched cognitive science. The dialectical anticipations
and anthropolinguistic search for Böehme reflect ideas about human thinking as a
whole, containing a quintesse of things. He presented the original conversion of natural
philosophical categories to psychological and religious concepts. Böehme’s texts dialogue
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with the inner self-feeling of the cognizant, as a result of which all gains for philosophical
knowledge stem from the spirit of the language. The philosophical approach integrates
researches of the holistic lexical and semantical structure of the language expressing
traditions. The combination in the works of Böehme of three philosophical directions:
mysticism, pantheism and dialectics influenced the work of prominent European and
Russian thinkers. As a result, in their systems, the terminology of natural science and
philosophy, inscribed in cultural tradition, receives impetus for development. Religious,
philosophical and natural philosophical speculations in the Böehme system penetrate
into each other on the principle of complementarity, revealing to contemporaries an
understanding of empirical temperality as a causal relationship of events. The original
natural philosophical doctrine of coincidentia oppositorum by J. Bruno influenced the
content of the doctrine of opposites in Böehme, reflecting the state of a man "in spirit"and
his qualitative knowledge of nature.

Key words: Jacob Böehme, mysticism, pantheism, natural philosophy, religion,
cultural tradition, a man, spirit, language, dialectics, time, temporality, experience,
anthropolinguistics, philosophical knowledge

Jacob Böehme is considered one of the founders of the philosophy
of the New Age. In the work of the famous German mystical philosopher
and visioner Jacob Böehme (1575-1624), Renaissance mysticism in Germany
found the most striking expression. Based on the works of Valentin Weigel,
Schwenkfeld and others [12; 10], he created a complex system of cosmology.
Böhme’s ideas influenced the works of scientists such as I. Gaman, G.F.
Hegel, F. Schelling, N. Berdyaev, V. Soloviev, S. Frank and others

The philosopher’s writing originates from the works: "Aurora oder die
Morgenröthe im Aufgang"(1612) and "Description of the three principles
of the divine essence"(1619), "On the triple life of a man"(1620), "On
the humanity of Jesus Christ"(1620), "On a fertile choice"(1620-1623),
"Cristosophia or the way to Christ"(1624). Of Böehme’s later works,
the following should be noted: "Von den drei Principien des göttlichen
Lebens"("On the three principles of divine life,"1619), then "Vierzig Fragen
von der Seele oder Psychologia vera"("Forty questions about the soul"or
"True Psychology,"1620) and "Mysterium magnum oder Erklärung über das
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erste Buch Moses "("The Great Secret, or Explanation of the First Book of
Moses"(1623)).

Böhme’s literary style and German are distinguished by the fact
that the New Reformation in the theological aspect corresponded to the
descriptions he made. More than anyone, Jacob Böehme protests against
science. "Not from books, as scientists do, should one draw his wisdom, but
from the direct grasping of the highest truth... believed the philosopher; "I
will write in spirit and meaning, not in appearance..."says Boehme at the
beginning of his way, noting the inherent character of internal fantasticism
in his system.

Mysticism is a mystery corresponding to the charismatic mood in the
Orthodox sense [3, c. 111]. Christian mysticism of the Middle Ages - cognito
Dei experimentalis suggested the Christian’s conversion to the conceptual and
experimental experience of the divine [7, s. 302]. The appearance from the
beginning of the XIV century a new type of "intellectual man, literatus"[6, p.
83] contained an intensity on poetic reflection. Since 1831, German (Rhine)
mysticism means a corpus of texts in German, which focuses on Latin
samples, and at the same time, with I. Eckhart [8, s. 147] gravitates to the
identity present in the native language. Later, at Böehme, a protest against
the scholar of book teaching is found in the fact that he emphasizes the
importance of the German language itself. Language, as the generation of
the thinking human spirit, is in the eyes of Jacob Böehme a new creation of
the whole world, since people’s thinking contains a quintesse of things. The
latter must become the content of mystery. Therefore, if anyone understands
the language perfectly, then this should have acquired the great importance of
the world. Indeed, from the point of view of anthropolinguistic search, there
are a number of German expressions, such as, for example, "Ichheit"(egg
from the word "I"), "Selbheit"(self), "Deinheit"(creativity - from "yours"),
etc., which are successfully historized by him in the spirit of the language
and found for philosophy. Later, a gnoseological turn in linguistics will entail
the development of a whole cognitive infrastructure for understanding the
theoretical foundations of language research, creating a model and way of
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functioning of language as a multidimensional phenomenon [11]. Unfolding
communication to consciousness and language as fields of anthropological
"opening"[5, c. 102]. At the moment of his work, German and Latin words
(the latter are alchemical terms from the works of F. G. Paracelsus),
he completely arbitrarily decomposes into syllables, in order to then also
arbitrarily interpret them and look for the meaning of the whole from their
comparison (for example, Teufel, Mercurius, etc.). The Teutonic philosopher
tries to put mystical thoughts into a clear form; one can find in the writings
a logical division and scientific maintenance of evidence.

Böehme’s philosophical views organically combined three philosophical
directions: mysticism, pantheism and dialectics. In his system, religious,
philosophical and natural philosophical thinkings penetrate into each other
and dissolve into each other. This is done according to the principle of spheres
of their complementarity [5, p. 112]. The Böehme system occupies the same
place in German philosophy of that time as the system of D. Bruno of
Italian natural philosophy. Both systems focus on the diversity of previous
development. They become large-scale finishing systems with a characteristic
imprint of the intellectual directions from which they come. Points of contact
and opposites can be seen between these systems. In contrast, the difference
in the national background on which they stand out is clearly reflected. When
German philosophy fell to take stock of the entire development of modern
thinking, it again caused from oblivion both these systems, in which both
Italian and German thinking at the same time found its end. From this it
follows that language as a system can be explained only integratively, with
the participation of philosophical knowledge.

The view of nature is permeated by religious and philosophical
thoughts. The spirit of Jacob Böehme covers all nature in categories of
religious consideration. Not only the external fate, but also the internal
essence of nature, he tries to derive from the opposite of good and evil; and
the whole process of what takes place in nature is equivalent to that of sin and
redemption. The internal state of religious life with its opposites, strongholds,
aspirations and aims is in the eyes of Böhme, as well as the Gnostics,
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the deepest essence of nature as well. Natural philosophical categories turn
to psychological and religious concepts. In this, German mysticism, which
reached its climax, is the opposite of Italian natural philosophy. J. Bruno
plunges into the secrets of active nature, Jacob Böehme - into the mystery of
the inner life of the person. This is the complete difference between Italy and
Germany. There they are looking for God in nature, here - in the soul. The
original content that the new thinking craves is hoped to draw there from
the infinity of the universe, here - from the revelation of the believing soul.

The development of Rhine mysticism as an internal religious experience
since the XIV century. Associated with the problems of understanding
the language of mystical texts, the mystical experience of God-knowledge.
Modern authors emphasize the inseparability of mysticism from ascetics [6, p.
80]. At the same time, Böehme’s texts enter into a dialogue with the inner self-
feeling of the cognizant, delight with revelation, they are tormented, despair,
give hope and leave in the consciousness the responsibility that is assigned to
a person by the very fact of his birth. The philosophical approach contributed
to the integration of studies of the holistic lexic and semantic structure of
languages expressing the spirit of the people and their traditions. The reader
is the main character created by the author and inscribed in the mystery
(created in the Divine Mystery) - the history of the universe. The cosmology
of Boehme is distinguished by the fact that from the primary basis, which
represents an eternal unity, silence without essence, the abyss (Ungrund),
eternal peace and nothing. He is nothing but the will to work and desire, and
which, being an absolute, rests in itself invariably in eternal freedom. The
power of aspiration "something"gives rise to the deity, then to God - eternal
nature, then to the power of God - spiritual world and as the last generation
- earthly world. In everything, even in God, there is both a good and an evil
beginning.

The thinker shows that the real world also exists in time, so he should,
according to Böehme, also have a temporal beginning. Therefore, its existence
should be understood only as a temporary event, a one-time fact, which,
not being due to the necessary and eternal activity of the discovery of
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Deity, came suddenly. Boehm’s deep teaching of God and the Universe was
perceived as a real philosophy and true faith throughout the Protestant world
- in Germany, especially in England and the Netherlands. In Germany, the
philosopher influenced I. Scheffler (Angelius of Silesia), G.F. Hegel, F.V.
Schelling and other European idealist thinkers. In the event field of the
Böehme system, the relationships of processes and objects are understood,
thanks to the characteristic time of processes, inexpressible in units of time.
In philosophical culture, the "characteristic time"is synonymous with the
concept of temporality (lat. tempora - "times"is understood as a specific
relationship between the moments of time and the temporal characteristics of
phenomena and processes, the dynamics of their qualitative changes, which
is determined by the socio-cultural specificity of human existence. In J.
Böehme, the movement from a priori to empirical temporality as a causal
relationship of events in time (causality) precedes the modern understanding
of the systemic complexity and integrity of objects. The doctrine of the
knowledge of Boehme becomes a continuation of the German mysticism
of Johann Eckhart [9]. It can be expressed in the thesis that a man must
silence his creature nature, abandon his own desires, his own vision and
hearing, preventing him from seeing and contemplating God. In the work
"Cristosophia or the Way to Christ,"[1] the thinker believes that: "When
the desires and feelings of self are silent, then eternal hearing, vision and
verb will be revealed to you; God will hear and see through you... When you
are silent, you will become what God was before nature and creatures and
from what He created nature and creature... "[In the same place. P. 101].
Such comprehension is achieved in a special state when a person is visited by
mystical visions. The opening at the same time is not subject to the usual
verbal expression, therefore, symbols, metaphors and foreign tales are used to
convey the "seen."For Böehme, knowing the world was a way of knowing the
Creator. For a man, this knowledge could not be complete. Only approaching
the understanding of the divine essence is possible. Thus, Boehme does not
stop at the paradoxical demand to close himself from the world in order to
know the world.
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The doctrine of coincidentia oppositorum (on the coincidence of
opposites), which in natural philosophy and especially in J. Bruno played
an outstanding role. The doctrine of opposites in Böehme reflects the state
of a man "in spirit,"when he discovers two qualities of the creature world
("nature"): one good, the other evil, which "in this world in all powers, in
stars, elements, and in all creatures... as something one; and there is no
such creatures in the flesh in natural life that would not have both qualities.
"[2, p. 25]. Such opposite qualities are air and water, heat and cold... They
exist in constant struggle and unity, giving rise to everything existing in
the creature world. Thanks to their joint existence in nature, everything
gains its development. The exception that Böehme points to is angels and
demons living only in good or evil. The main opposite, the reconciliation of
which in this case should bear Deity, is the moral and religious opposite of
good and evil. It goes, as Böhme develops its thought, through the whole
world: "There is nothing in nature that is not inherent in good and evil."If,
thus, all things bear this opposite of the primitives of good and evil, then
the same opposite must already be contained in the Deity, which forms the
innermost essence of all things. But how can it be that the One, infinite
God is so bifurcated in himself and in such contradiction with himself?
The answer to this contains the secret of the teachings of Jacob Böehme:
only through the opposite and revelation is possible, and the Deity must
conclude the very opposite if it wants to open itself. The phenomenon of fire
and light gives food to his fantasy: where there would be only light or only
darkness, there would be no light or darkness: only opposites can be revealed
in each other. Therefore, God must accept the original opposite. His love
could not have been revealed if it had not been revealed in His wrath, and
His eternal light could not have been manifested if darkness had not been
given in Him Himself. The anthropological views of J. Böehme are expressed
in the adoption of Copernican heliocentrism. The sun corresponding to the
fire is placed in its middle, and six planets, including the Earth, which is
mainly one of the six images, turn around it. As the last image of creation,
a man is a combination of all the forces scattered around him. Already in
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parts of his body: the body, legs, arms, heart, blood, feelings and head, the
philosopher is trying to rediscover the seven primary qualities and, on the
other hand, the seven spheres of the general life of nature as the primary
ones. A person’s mental actions express his relationship to the whole world
in aggregate, and not only to the material being in which he rotates. So,
in it you can discover the Three unities again: the substantive essence of his
whole soul is the imprint of the divine world substance of the Father. Love, as
the deepest force of its world-embracing consciousness, is a reflection of the
divine power uniting in the Son. The prudent spirit, through which essence
and love unite in intelligent activity, takes the place of the flowing power of
Deity, the Holy Spirit. That is, the "characteristic time of processes,

not quantifiable and not commensurate with anything, is here
determined at a time by the activity of the temporal beginning, the surprise
of its action.

Gnosis Boehme, thus, is expressed not in concepts, but in myths and
symbols. The spiritual vision of the philosopher is not translated into the
language of an objective world. Therefore, the description of what lies deeper
than the world of objects with which intellect deals is built on the basis of
a dynamic principle that reveals the mystery of the origin of the theogonic,
cosmogonic and anthropogonic process.

In the present, a complete research of the temporal essence of
phenomena and phenomena is no longer possible without operating on
the terminology of natural science and philosophy, which fit into cultural
tradition. Thanks, to the existential and phenomenological directions that
were developed at a later time, and in which there is a temporality of
human being, contrasted with time, the dynamics of personality and other
social objects in scientific knowledge is investigated through methods of
temporal analysis. This means turning to the idea of analyzing interacting
social phenomena through a comparison of their temporality. So, the linear
progression of the moduses (past, present and future) of human being, which
was addressed by natural philosophy, becomes a traditional understanding of

http://epomen.ru/issues/2022/68/Epomen-68-2022.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 68, 2022 | Epomen Scientific Journal, No. 68 (2022) 35

temporality in philosophy. The study of it from the point of view of human
perception and social time continues in the sociohumanitary sciences.
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Аннотация

В целях разработки ключевых мероприятий по совершенствованию фискаль-
ной политики необходимо оценить налоговый потенциал Краснодарского края. В ра-
боте на основе данных налоговой статистики за 2018–2020 гг. проведен анализ поступ-
лений налогов и сборов в консолидированный бюджет, показателей налоговой задол-
женности в бюджет Российской Федерации, доначислениий по налогам в результате
налогового контроля. Основываясь на анализе формирования налоговых поступле-
ний Краснодарского края, был рассчитан налоговый потенциал региона. Данный по-
казатель отражает совокупный объем налогооблагаемых ресурсов региона и важен в
планировании доходной части бюджета, особенно безвозмездных поступлений. Что-
бы получить обоснованный показатель налогового потенциала Краснодарского края,
его значение на 2018–2020 гг. было рассчитано с применением метода фактических
поступлений и на базе валового регионального продукта. Также в статье отражены
основные направления, повышающие уровень налогового потенциала.
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Abstract

In order to develop key measures to improve fiscal policy, it is necessary to assess
the tax potential of the Krasnodar Territory. In the work, based on tax statistics for
2018–2020. the analysis of tax revenues and fees to the consolidated budget, indicators
of tax debt to the budget of the Russian Federation, additional tax charges as a result
of tax control. Based on the analysis of the formation of tax revenues in the Krasnodar
Territory, the tax potential of the region was calculated. This indicator reflects the total
amount of taxable resources of the region and is important in planning the revenue side
of the budget, especially gratuitous receipts. To obtain a reasonable indicator of the tax
potential of the Krasnodar Territory, its value for 2018-2020. was calculated using the
actual receipts method and based on the gross regional product. The article also reflects
the main directions that increase the level of tax potential.
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В современных рыночных условиях налоги оказывают непосред-
ственное влияние на экономическое благосостояние страны. Налоги вы-
ступают одним из главных объектов регулирования рыночной экономи-
ки. Они являются основанием для перераспределения денежных средств
из производственных сфер в другие с целью финансирования и реа-
лизации государственных задач и народнохозяйственных, регионально-
экономических, социальных, научно-технических программ развития, а
также выполняют фискальную функцию по наполнению доходной ча-
сти бюджета [1]. При проведении экономически целесообразной фискаль-
ной политики будет обеспечено стратегически правильное формирование
бюджета для достижения основных целей государственного или регио-
нального экономического развития.

Следует отметить, что налоговый потенциал региона — это неотъ-
емлемая часть налогового потенциала страны, содержащая налоговые
потенциалы муниципальных образований.

На рис. 1 представлена динамика налоговых поступлений в бюд-
жетную систему Российской Федерации с территории Краснодарского
края в 2018–2020 гг.

Т. к. для оценки налогового потенциала региона очень важна его
часть, реализованная в налоговых доходах бюджета, необходимо рас-
смотреть динамику налоговых поступлений, мобилизуемых на террито-
рии Краснодарского края.

На основании данных рис. 1 отметим, что динамика налоговых по-
ступлений нестабильна, потому что к 2019 г. показатели налоговых до-
ходов увеличиваются, но в 2020 г. имеют тенденцию снижения.

На сегодняшний день существует множество различных методик
оценки налогового потенциала. Каждый подход к расчету налогового
потенциала имеет как преимущества, так и недостатки [3].
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Динамика налоговых поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации с территории Краснодарского края в
2018–2020 гг., млн руб. [2]

Рисунок 1

Рассмотрим метод, основанный на показателях валового регио-
нального продукта (далее по тексту — ВРП). ВРП — это совокупная
стоимость товаров, работ, услуг, полученных с привлечением экономиче-
ских ресурсов региона в течение определенного периода времени, а так-
же доходы, накопленные в пределах территории края. Преимуществом
расчета является его простота и доступность.

Налоговый потенциал рассчитывается следующим образом [4]:

                                            НП=ВРП ×РС, (1)

где
НП — налоговый потенциал региона;
ВРП — валовой региональный продукт региона;
РС — средняя налоговая ставка по региону.
Теперь для того чтобы по формуле (1) рассчитать налоговый по-

тенциал Краснодарского края, необходимо найти среднюю налоговую
ставку. Средняя налоговая ставка находится из соотношения суммарных
налоговых обязательств региона к ВРП:
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Исходя из формулы 2, необходимо найти налоговые обязательства
по региону:

НО = Нп+З, (3)

где
Нп — налоговые поступления региона в консолидированный бюд-

жет РФ;
З — задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюд-

жет РФ.
В табл. 1 проведем анализ налогового потенциала Краснодарского

края за 2018–2020 гг.

Расчет налогового потенциала Краснодарского края на базе
показателя валового регионального продукта за 2018–2020 гг.

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсолютное
отклоне-
ние в 2020
г. к 2018 г.
(+;-)

Темп ро-
ста, в 2020
г. к 2018
г., в %

ВРП, млн руб. 2499915 2569811 2472158 -27756,8 98,9

Налоговые поступления,
млн руб.

265286 395069 379665 114379 143,1

Задолженность по нало-
гам и сборам, млн руб.

33697,1 27262,8 28249,9 5447,2 83,8

Налоговые обязатель-
ства, млн руб.

298983,1 422331,8 407914,9 108931,8 136,4

Средняя налоговая став-
ка по региону, млн руб.

0,12 0,16 0,17 0,05 138

Налоговый потенциал,
млн руб.

298983,1 422331,8 407914,9 108931,8 136,4

Таблица 1

Исходя из данных табл. 1, можно сделать вывод о том, что Крас-
нодарский край экономически развит, об этом свидетельствуют высокие
показатели ВРП. Но за 2018–2020 гг. наблюдается снижение на 1,1%. За
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исследуемый период налоговые поступления выросли на 43,1%. Однако
по сравнению с 2019 г. показатель сократился на 3,9% из-за экономи-
ческого кризиса, спровоцированного мировой пандемией. Налоговый по-
тенциал имеет тенденцию к увеличению относительно 2018 г. на 36,4%,
однако по сравнению с 2019 г. снизился на 3,4%.

Недостатком является то, что данный метод не позволяет точно от-
разить эффективность механизма налогообложения ввиду коррективов
ВРП. Поэтому дополнительно проводится оценка на базе фактических
налоговых поступлений.

Преимущество налогового потенциала фактическим методом за-
ключатся в простоте расчета. Недостаток этого подхода заключается
в завышении налогового потенциала, неучете уровня собираемости на-
логов, а также в образовании разрыва между количеством фактически
собранных налогов и сборов в регионе и потенциальной способностью
региона формировать бюджетные доходы.

Налоговый потенциал региона фактическим методом рассчитыва-
ется с помощью следующей формулы:

                                                ФНП = Нп + ∆З+ К, (4)

где
Нп — фактические налоговые поступления в отчетном году;
∆З — прирост задолженности за отчетный период;
К — доначисления по налогам в результате налогового контроля. 
Расчет налогового потенциала Краснодарского края на основе фак-

тического метода представлен в табл. 2.
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Расчет налогового потенциала Краснодарского края на основе
фактического метода за 2018–2020 гг.

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2018 г. 2019 г.

Темпроста,в %2020 г. к

Налоговые по-
ступления, млн
руб.

265286 395069 379665 143,1 96,1

Прирост задол-
женности по
налогам и сборам,
млн руб.

1463,4 -6434,3 987,1 67,5 x

Доначисления по
налогам в резуль-
тате налогового
контроля, млн
руб.

22243,9 12838,10 13627,4 61,3 106,1

Налоговый потен-
циал, млн руб.

288993 401472,8 394280 136,4 98,2

Таблица 2

Анализируя данные табл. 2, можно сделать вывод, что потенциал
региона находится в нестабильном состоянии. В 2019 г. наблюдался са-
мый высокий налоговый потенциал — 401472,8 млн руб., это главным
образом обусловлено ростом налоговых поступлений. В 2020 г. налого-
вый потенциал составил 394280 млн руб., что, в свою очередь, больше
суммы 2018 г. на 36,4%, но по отношению к 2019 г. ниже на 1,8%. Стоит
отметить, что доначисления по налогам в результате налогового кон-
троля в 2020 г. относительно 2018 г. снизились на 38,7%, что является
отрицательным фактором для наращивания налогового потенциала.

Таким образом, методика оценки налогового потенциала для каж-
дого региона России является важным решением, т. к. выбор метода за-
висит от экономических, географических особенностей региона, а также
от определения состава налогов, формирующих бюджет.

Рассмотрим направления, которые смогут повысить налоговый по-
тенциал:
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1. Усовершенствование патентной системы налогообложения (до-
полнение видов деятельности для применения ПСН; повышение
годового дохода индивидуальных предпринимателей).

2. Урегулирование налоговой задолженности (активизация отрас-
лей региона; снижение долговой нагрузки региона).

3. Повышение эффективности налогового контроля (предотвра-
щение схем ухода от налогов).

4. Совершенствование налогового администрирования (совершен-
ствование системы программного информационного обеспече-
ния налоговых органов; проведение профилактической работы
с налогоплательщиками, уклоняющимися от уплаты налогов в
бюджет).

5. Повышение уровня собираемости налогов (исследование ре-
альной ситуации экономики региона и прогноз социально-
экономического развития).

Таким образом, применение данных направлений на практике ока-
жет благотворное влияние на уровень налогового потенциала и развития
экономики Краснодарского края.
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Аннотация

В статье рассматриваются основные риски и угрозы экономической безопасно-
сти в информационном пространстве. К ним относятся прежде всего угрозы полити-
ческого, финансово-экономического, правового, а также технологического и инфор-
мационного характера. В работе также дается определение понятия «информацион-
ное пространство». Рассматривается понятие экономической безопасности в соответ-
ствии со «Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года». Формируются авторские предложения по минимизации указанных
угроз и рисков, среди которых разработка и внедрение правового регулирования;
тщательная оценка экономического потенциала каждой из внедряемых новых техно-
логий; выбор и приобретение программного обеспечения, способствующего информа-
ционной защите; организация соответствующего сотрудничества на международном
уровне.
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Abstract

The article discusses the main risks and threats to economic security in
the information space. These include primarily political, financial, economic, legal,
technological and informational threats. The paper also defines the concept of
"information space". The concept of economic security is considered in accordance
with the "Economic Security Strategy of the Russian Federation for the period up to
2030". Author’s proposals are formed to minimize these threats and risks, including
the development and implementation of legal regulation; a thorough assessment of the
economic potential of each of the new technologies introduced; selection and acquisition
of software that contributes to information protection; organization of appropriate
cooperation at the international level.

Key words: economic security, information space, risks, threats.

Для современного общества характерно применение новейших
форм и путей развития традиционной экономики, в основе которых
лежит использование информационно-коммуникационных технологий.
Указанные технологии пронизывают все сферы человеческой деятель-
ности, что придает виртуальной сфере форму реальной среды экономи-
ческой деятельности, а также позволяет характеризовать ее как возмож-
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ный источник прибыли. Все это предполагает необходимость обеспече-
ния ее безопасности с экономической точки зрения.

Следует отметить, что в Российской Федерации принята «Стра-
тегия экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года», в соответствии с которой под экономической безопасностью
понимается «состояние защищенности национальной экономики от внеш-
них и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический
суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия
для реализации стратегических национальных приоритетов Российской
Федерации» [1].

Что касается информационного пространства, необходимо отме-
тить, что это относительно современное понятие, которое появилось в ре-
зультате эволюции концептуальной схемы различения в совокупном гео-
политическом пространстве областей, наделенных свойствами, которые,
в свою очередь, позволяют рассматривать их с точки зрения самостоя-
тельных пространств, имеющих границы, структуру, ресурсы, а также
специфичные особенности взаимодействия субъектов социальных отно-
шений. Информационное пространство охватывает собой многие процес-
сы: взаимодействие субъектов, конкуренцию.

На сегодняшний день было сформулировано много определений по-
нятия «информационное пространство». Наиболее приемлемым из них,
на наш взгляд, является определение, в соответствии с которым ин-
формационное пространство представляет собой совокупность инфор-
мации, информационной структуры, субъектов, которые осуществляют
сбор, формирование, распространение и использование информации, а
также системы регулирования формирующихся при этом общественных
отношений.

В настоящий момент экономический потенциал каждого государ-
ства измеряется степенью развития как информационных технологий,
так и информационной инфраструктуры. Указанное предопределяет со-
хранение предпосылок для формирования глобальной информационной
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экономики, которая объединяет собой информационный потенциал на-
циональных хозяйств [2].

Однако вышеперечисленные процессы создают как новые возмож-
ности для общества, так и существенные проблемы. В частности, вы-
сокий уровень информатизации экономики требует обеспечения соот-
ветствующего уровня ее безопасности, а именно переоценки факторов
и угроз экономической безопасности в информационном пространстве.
Обеспечить такую безопасность возможно посредством формирования
эффективного законодательного регулирования, а также технологий,
обеспечивающих информационную безопасность экономической сферы
соответствующего уровня, что представляется невозможным без обеспе-
чения международной экономической безопасности.

Рассмотрим основные риски и угрозы, способные оказать влияние
на экономическую безопасность в информационном пространстве.

Первую группу составляют риски и угрозы политического харак-
тера. Как известно, на сегодняшний день социально-экономическое раз-
витие находится в прямой зависимости от экспортной политики зару-
бежных государств, что обусловлено возникновением новых технологий,
рынков, инвестиций, бизнес-моделей. Указанное, безусловно, способно
нанести урон экономике государства.

Кроме того, рассматриваемая группа рисков включает в себя и воз-
можность иных государств оказывать информационно-техническое вли-
яние на информационную инфраструктуру экономики. Указанный про-
цесс может быть нацелен на достижение политических, экономических,
а также военных задач.

Данные, содержащиеся в информационном пространстве, могут
быть искажены, например зарубежными спецслужбами и их средствами
массовой информации, в целях информационно-психологического воз-
действия на граждан государства, что способно подорвать суверенитет
данного государства.

Вторая группа включает в себя риски и угрозы, носящие
финансово-экономических характер. С момента формирования инфор-
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мационного пространства произошли глобальные изменения в указан-
ной сфере. Например, сформированные на сегодняшний день методики,
позволяющие вести статистический учет и прогнозирование рассматри-
ваемой сферы деятельности, существенным образом отстают от цифро-
вой экономики. Это способствует формированию нестабильного баланса
реальной ситуации в сфере экономики.

Кроме того, в настоящее время достаточно широкое распростра-
нение получили различные зарубежные сервисы, что предопределяет
своеобразную зависимость информационно-телекоммуникационных си-
стем от деятельности компаний иностранных государств. В связи с этим
особую необходимость приобретает тщательная оценка экономического
потенциала каждой из внедряемых новых технологий, т. к. их развитие
и приведение в действие повлечет за собой своеобразные инвестиции в
экономики иностранных государств [3].

Также угрозу для безопасности экономики в информационном про-
странстве представляет и криптовалюта. Данный риск предопределен
недостаточной развитостью соответствующей нормативно-правовой ба-
зы, регулирующей оборот криптовалюты. Так, в Российской Федерации
с 1 января 2021 г. в силу вступил Федеральный закон от 31 июля 2020 г.
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» [4]. Однако на сегодняшний день указанный закон еще не доказал
свою практическую эффективность, что создает почву для развития раз-
личного рода мошеннических схем с использованием рассматриваемого
вида валюты.

Следует отметить, что в качестве основного отличия криптовалю-
ты от традиционных денежных средств выступает отсутствие как тако-
вого единого центра их эмиссии. Этот факт предопределяет невозмож-
ность осуществления эмитирования валюты со стороны государства, что,
в свою очередь, влечет и невозможность оказывать влияние на обменный
курс в соответствии со сложившимися обстоятельствами.
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Третью группу рисков составляют правовые риски. Указанные рис-
ки включают в себя недостаточность правового регулирования деятель-
ности, осуществляемой в информационном пространстве, в частности в
виртуальном, а также порядок применения цифровых технологий в эко-
номической сфере. Безусловным последствием такой ситуации является
возрастание уровня мошенничества в виртуальном пространстве [5].

Четвертую группу рисков составляют риски технологического и
информационного характера. Как отмечала Н. Касперская, указанные
риски включают в себя приемы и методы мошенников, направленные на
использование недостатков новых технологий [6].

В данном контексте особая угроза для экономической безопасности
в информационном пространстве кроется в зависимости российской про-
мышленности от различных информационных технологий и средств, раз-
рабатываемых зарубежными государствами. В целях минимизации ука-
занного риска необходимым представляется разработка соответствую-
щей российской производственной базы, действие которой будет направ-
лено на обеспечение внедрения зарубежных информационных техноло-
гий и средств. Кроме того, важно развивать специалистов, осуществля-
ющих свою деятельность посредством таких технологий, например с по-
мощью разработки и внедрения соответствующих программ подготовки
и переподготовки кадров [7].

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день
экономическая безопасность в информационном пространстве подвер-
жена различным угрозам, в частности политического, финансово-
экономического, правового, а также технологического и информацион-
ного характера.

В целях преодоления указанных рисков значимым представляет-
ся разработка и практическое применение соответствующего правового
регулирования.

Особую необходимость приобретает и осуществление тщательной
оценки экономического потенциала каждой из внедряемых новых техно-
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логий, поскольку их развитие и приведение в действие повлечет за собой
своеобразные инвестиции в экономики иностранных государств.

Кроме того, огромную роль в обеспечении экономической безопас-
ности в информационном пространстве играет выбор и приобретение
программного обеспечения, способствующего информационной защите.
В процессе указанной деятельности упор следует делать на известные
бренды, предлагающие указанные услуги, т. к. они, как правило, способ-
ны надлежащим образом обеспечивать надежность работы своего защит-
ного программного обеспечения. Указанная работа проявляется в свое-
временном обновлении антивирусных баз, непосредственного обновления
самого программного обеспечения, соответствующего текущим угрозам
безопасности. Также необходима разработка соответствующей россий-
ской производственной базы, действие которой будет направлено на обес-
печение внедрения зарубежных информационных технологий и средств

Кроме того, в целях укрепления экономической безопасности в ин-
формационном пространстве полезной будет организация соответствую-
щего сотрудничества на международном уровне. Это можно обеспечить,
например, посредством заключения двусторонних соглашений, в соот-
ветствии с которыми будет осуществляться организация взаимной без-
опасности сторон.
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Аннотация

В данной статье представлены данные о влиянии карантинных мер, вызван-
ных распространением коронавирусной инфекцией, на индустрию гостеприимства в
Ростовской области. В работе отражены результаты опросов протопредпринимате-
лей и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства гостиничной
индустрии на предмет того, как коронавирус повлиял на их планы открыть собствен-
ный бизнес. Опрос проводился среди респондентов Ростовской области посредством
Google-форм для соблюдения протоколов безопасности здоровья. Раскрывается си-
туация, сложившаяся в индустрии гостеприимства и туризма в связи с введением
ограничительных мер, непроработанностью ситуации по легитимности вакцин ино-
странных государств, что приводит к оттоку турпотока и развитию теневого сектора.
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Abstract

This article presents data on the impact of quarantine measures caused by the
spread of coronavirus infection on the hospitality industry in the Rostov region. The paper
reflects the results of surveys of proto-entrepreneurs and existing small and medium-sized
businesses in the hotel industry on how the coronavirus affected their plans to open their
own business. The survey was conducted among respondents in the Rostov region using
Google forms to comply with health safety protocols. The situation that has developed
in the hospitality and tourism industry in connection with the introduction of restrictive
measures, the lack of work on the legitimacy of vaccines from foreign countries, which
leads to an outflow of tourist flow and the development of the shadow sector, is revealed.

Key words: hotel industry, impact of coronavirus infection, survey of proto-entrepreneurs
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Одна из наиболее пострадавших сфер деятельности из-за корона-
вируса — это индустрия гостеприимства [1]. Борьба с коронавирусной ин-
фекцией сильно ударила по индустрии, в частности введение запрета на
зарубежные перелеты привело к нарушению въездного туристического
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потока. Количество въездных поездок в Российскую Федерацию сокра-
тилось на 73%. Из 69 стран только у 5 стран въездной поток сохранился
на уровне выше 40% (табл. 1).

Динамика числа въездных туристских поездок иностранных
граждан в Российскую Федерацию, ед. [2]

№
п/п

Наименование стран мира 2019 г. 2020г. % въездных поездок
2020 г. по отношению к
2019 г.

Всего по странам мира 24 418 749 6 358 959 26,04%

1 Алжир 5 757 1 251 21,73%

2 Азербайджан 910 902 186 826 20,51%

3 Аргентина 19 948 1 522 7,63%

4 Австралия 56 030 2 363 4,22%

5 Австрия 58 612 6 548 11,17%

6 Армения 550 834 106 612 19,35%

7 Бельгия 39 090 4 694 12,01%

8 Босния и Герцеговина 6 335 1 410 22,26%

9 Бразилия 40 311 3 812 9,46%

10 Болгария 29 345 4 199 14,31%

11 Беларусь 143 345 51 853 36,17%

12 Канада 54 574 3 014 5,52%

13 Китай 1 882 820 81 924 4,35%

14 Колумбия 13 470 1 336 9,92%

15 Хорватия 11 741 1 888 16,08%

16 Куба 28 144 6 202 22,04%

17 Чехия 48 118 6 541 13,59%

18 Дания 21 002 2 722 12,96%

19 Эстония 523 186 93 935 17,95%

20 Финляндия 895 931 165 268 18,45%

21 Франция 222 726 31 735 14,25%

22 Грузия 68 985 16 970 24,60%

23 Германия 689 966 52 897 7,67%

24 Греция 31 433 4 240 13,49%

25 Гонконг 23 057 1 211 5,25%

26 Венгрия 28 596 3 691 12,91%

27 Индия 90 872 10 491 11,54%

28 Индонезия 19 327 1 673 8,66%

29 Иран 39 563 3 312 8,37%

30 Ирландия 14 612 1 582 10,83%

31 Израиль 256 838 30 929 12,04%

32 Италия 231 637 21 881 9,45%
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33 Япония 112 286 12 822 11,42%

34 Казахстан 3 563 572 685 938 19,25%

35 Корея, республика 431 082 34 451 7,99%

36 Киргизия 442 814 65 014 14,68%

37 Латвия 299 633 56 907 18,99%

38 Литва 229 549 42 384 18,46%

39 Мексика 26 148 1 026 3,92%

40 Монголия 375 701 45 006 11,98%

41 Молдова, республика 376 342 100 593 26,73%

42 Черногория 5 457 1 023 18,75%

43 Марокко 4 818 584 12,12%

44 Нидерланды 68 695 8 903 12,96%

45 Новая Зеландия 9 816 444 4,52%

46 Норвегия 49 736 7 666 15,41%

47 Филиппины 13 534 1 830 13,52%

48 Польша 641 174 112 055 17,48%

49 Португалия 20 948 1 544 7,37%

50 Румыния 22 999 2 444 10,63%

51 Сербия 51 741 11 608 22,43%

52 Словакия 26 627 2 924 10,98%

53 Вьетнам 58 590 9 743 16,63%

54 Словения 10 649 1 431 13,44%

55 Южная Африка 13 557 1 493 11,01%

56 Испания 132 327 7 387 5,58%

57 Швеция 39 482 6 550 16,59%

58 Швейцария 51 323 5 907 11,51%

59 Сирийская арабская республика 7 055 2 106 29,85%

60 Таджикистан 330 812 141 402 42,74%

61 Таиланд 60 970 9 643 15,82%

62 Тунис 2 807 673 23,98%

63 Турция 86 708 36 901 42,56%

64 Украина 7 760 199 3 236 742 41,71%

65 Египет 14 577 4 258 29,21%

66 Соединенное королевство Велико-
британии и Северной Ирландии

176 750 16 615 9,40%

67 Соединенные Штаты Америки 289 951 16 801 5,79%

68 Узбекистан 324 228 182 653 56,33%

69 Абхазия 595 983 409 258 68,67%

Таблица 1

Динамика показателей, характеризующих развитие туристической
отрасли за 2018–2020 гг., представленная в табл. 2, свидетельствует о
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том, что объем платных туристических услуг за два года сократился бо-
лее чем на 40%, объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств
размещений сократился более чем на 25%, количество случаев сокраще-
ния лиц, работающих в туристических организациях, увеличился на 8%.
В положительной динамике остается только показатель, характеризую-
щий количество объектов общественного питания в сфере туризма, — он
вырос на 3,4% (табл. 2).

Динамика показателей, характеризующих развитие
туристской отрасли в Российской Федерации в 2018–2019 гг.

[3]

Наименование пока-
зателя

2018
г.

2019
г.

2020
г.

Динамика 2020
г. к аналог. 2019
г. (+/-) %

Динамика 2020
г. к аналог. 2018
г. (+/-) %

Количество туроперато-
ров в Едином федераль-
ном реестре, ед.

4426 4613 4298 -6,83% -2,89%

Количество объектов об-
щественного питания (в
сфере туризма), ед.

119211 122191 123270 0,88% 3,40%

Число коллективных
средств размещения, ед.

28074 28032 27328 -2,51% -2,66%

Количество лиц, работа-
ющих в коллективных
средствах размещения,
тыс. чел.

325 354,3 316,4 -10,70% -2,65%

Количество лиц, работа-
ющих в туристических
фирмах, тыс. чел.

66,7 61,3 60,8 -0,82% -8,85%

Объем платных турист-
ских услуг, оказанных
населению, млрд руб.

172,1 179,8 91,9 -48,89% -46,60%

Объем платных услуг
гостиниц и аналогичных
средств размещения,
млрд руб.

255,7 247,3 181,6 -26,57% -28,98%

Таблица 2

Отметим также, что из-за запрета на проведение массовых меро-
приятий на неопределенное время были отложены научные и деловые
конференции, съезды. Из-за ограничения передвижения внутри страны
остался без спроса и внутренний туризм.
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По мнению Е. Тучкова, «три месяца закрытия гостиниц из-за си-
туации с коронавирусом по своему влиянию сказались на гостиничном
бизнесе сильнее, чем падение рубля и санкции в кризисный период 2014
года» [4]. И тем более негативный пролонгированный эффект сохранился
для бизнеса по настоящее время.

Особенностью карантинных мер в Ростовской области является
полная остановка работы гостиничной сферы [5]. Ни в г. Москве, ни в
г. Санкт-Петербурге таких мер не предпринимали. По словам ростов-
ских отельеров, после 28 марта 2020 г., как только вышло Распоряжение
№ 60 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», где обозначалась необ-
ходимость приостановить оказание гостиничных услуг [6], были прове-
дены выездные контрольные проверки по гостиницам. Контролирующие
органы проверяли номерной фонд на предмет наличия гостей, в случае
обнаружения заселенных номеров постояльцев выселяли. Турпоток в г.
Ростов-на-Дону в зимний период существенно сократился в связи с от-
меной проведения конгрессно-выставочных мероприятий и сокращения
числа деловых поездок. Несмотря на остановку деятельности гостинич-
ного сектора, спрос на аренду жилья сохранился и был удовлетворен за
счет функционирования гостевых домов и апартаментов.

На период карантина Роспотребнадзор выдвинул требования к са-
наториям, которые многие отельеры посчитали просто невыполнимыми.
Следует отметить, что к таким требованиям относятся, например, то, что
все поверхности в отелях должны быть моющимися, но зачастую в го-
стиничных комнатах много мебели с мягким покрытием, которое можно
только чистить. Т. Быкадорова, вице-президент и соучредитель Ассо-
циации профессионалов индустрии гостеприимства, отметила, что для
выполнения рекомендаций Роспотребнадзора требуются большие траты
[5]. Кроме того, убытки отельеров связаны с необходимостью содержать
помещения и в нетуристический сезон, а также с сохранением персонала.
В данной ситуации очень помогла бы поддержка государства.
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Генеральный директор отеля «Mercure Ростов-на-Дону Центр» Н.
Ковальчук отметила, что отель пытался подготовиться к кризису. Со
многими партнерами получилось договориться о приостановке сотруд-
ничества и переводе крупных платежей, приостановились и крупные за-
купки. Однако «Mercure Ростов-на-Дону Центр» также понес убытки [5].

Многие отельеры отмечают, что из-за сложившейся ситуации часть
гостиничной индустрии потерпит значительные убытки и, соответствен-
но, ряд гостиниц, отелей, ресторанов будут ликвидированы, а другая
часть уйдет в серый сектор, сменив организационно-правовую форму на
гостевые дома. Сетевые и международные отели не могут себе позволить
перейти в серый сектор, поэтому для таких отелей нагрузка и убытки бо-
лее существенны. Следует отметить также, что серьезным препятствием
для индустрии гостеприимства стало то, что многие иностранные вакци-
ны в Российской Федерации не подтверждены, и поэтому в качестве раз-
решительного документа принимается только QR-код (а не ПЦР-тест).
Это приводит к оттоку иностранных туристов из отелей и гостиниц и
переходу турпотока в теневой сектор экономики.

После ослабления карантинных мер на рынок смогли выйти не все
гостиницы. Около 23% небольших гостиниц в России закрылись. Как за-
являют эксперты, есть риск, что к концу года закрыто будет 40% отелей
[7].

До кризиса в России насчитывалось более 22 тысячи гостиниц, с
общим числом мест более 1,3 млн. Мелких средств размещения насчиты-
вается чуть более 2 тысяч. По прогнозам экспертов, данные показатели
могут снизиться на треть [7].

Следует отметить, что понесенные убытки предприятия индустрии
гостеприимства смогут возместить только за счет будущих прибылей,
что, с одной стороны, повлечет за собой рост цен на стоимость услуг и
номерного фонда, а с другой стороны, потребует дополнительного време-
ни для восстановления индустрии гостеприимства на уровне докризисно-
го функционирования. Кроме того, целесообразно отметить, что значи-
тельная часть турпотока будет носить отсроченный характер, т. к. даже
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после снятия ограничений сохранится значительное число потребителей,
опасающихся заражения и откладывающих свои поездки.

Еще одним препятствием для восстановления гостиниц, ориенти-
руемых на деловой туризм, может стать переход многих на удаленную
работу. Во время карантина все мероприятия, совещания, обучение про-
ходили в дистанционном виде, и есть вероятность, что эта тенденция
сохранится. В таком случае снизится количество командировок и, как
следствие, потребности в бронировании отеля для проживания во время
деловых поездок.

Многие мелкие гостиницы будут поглощены крупными сетями,
некоторые будут перестраиваться под квартиры или под офисы, сдавать-
ся в аренду или продаваться.

С помощью сервиса Google Forms нами был проведен опрос среди
100 респондентов, в число которых входили как протопредприниматели,
так и представители субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее по тексту — МСП) (собственники и руководители бизнеса), заин-
тересованные в открытии бизнеса. Ответы на вопрос о том, как субъекты
МСП в индустрии гостеприимства и туризма пережили карантин, пред-
ставлены на рис. 1.
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Как субъекты МСП в индустрии гостеприимства и туризма
пережили карантинные ограничения, связанные с пандемией
COVID-19

Рисунок 1

Из рисунка видно, что большинство респондентов либо закрылись
на период карантина, либо отправили сотрудников в отпуск за свой счет.
В целом данные меры имеют негативные последствия, т. к., с одной сто-
роны, повышают уровень безработицы и социального напряжения, а с
другой стороны, могут повлечь за собой ликвидацию бизнеса.

На вопрос о том, планируют ли респонденты открывать свой биз-
нес — отель, ресторан или туристическую фирму, 89% опрошенных от-
ветили отрицательно (рис. 2).
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Планы субъектов МСП об открытии бизнеса — отеля,
ресторана, туристической компании

Рисунок 2

На вопрос, оказала ли влияние на принятие решения об открытии
бизнеса ситуация с COVID-19, 35% опрошенных ответили утвердительно
и 65% — отрицательно (рис. 3).

Оказала ли ситуация с COVID-19 влияние на принятие
решения [6]

Рисунок 3

Таким образом, можно говорить о том, что наиболее сильно постра-
дали крупные представители индустрии гостеприимства и туризма. В
целом, независимо от региона Российской Федерации, рынок индустрии
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гостеприимства значительно пострадал: уровень падения загрузки оте-
лей достиг 93% [8], в туристической отрасли объемы входящих платежей
достигли своего рекордного минуса — 58,4% [9].

Тем не менее, несмотря на сложившуюся ситуацию, представители
индустрии гостеприимства находят новые формы и виды предоставле-
ния услуг туристам. Так, активно стал развиваться глэмпинг, в частно-
сти городской глэмпинг, и специфические средства размещения (шатры,
юрты, дома на деревьях, комнаты-капсулы, комнаты под водой), модуль-
ные гостиницы [10], ресторанный сектор активно перешел на разработку
мобильных приложений и оказание услуг по доставке блюд на дом, ста-
ли активно развиваться VR/AR технологии для путешествия онлайн. На
наш взгляд, справедливо ожидать восстановление сектора индустрии го-
степриимства в новом виде и формате. В частности, развитию индустрии
гостеприимства и туризма Ростовской области будут способствовать та-
кие инициативы, как: Национальный проект «Туризм и индустрия го-
степриимства» [11]; предоставление массовых налоговых льгот (данная
мера показала свою эффективность в 2020 г., кроме того, положитель-
ный опыт имеется и у Волгоградской области [12]); отмена ограниче-
ний по режиму работы для тех организаций, которые подпадают под
применение QR-кодов; информационная и юридическая поддержка от
Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства [13], грантовая
поддержка проектов по развитию инфраструктуры туризма [14].
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Аннотация

Развитие государственных и муниципальных электронных услуг стало неотъ-
емлемой частью современной жизни, что при росте объема предоставляемых услуг
позволяет облегчить и систематизировать процесс взаимодействия населения и го-
сударства. В статье рассматриваются актуальные сдерживающие факторы в разви-
тии электронных услуг, с которыми столкнулись органы исполнительной власти при
внедрении возможности оказания услуг в электронном виде. Приводятся статисти-
ческие данные о численности людей, регистрируемых на самом популярном порта-
ле государственных услуг Российской Федерации, по годам. Приведены возможные
пути преодоления сдерживающих факторов в развитии электронных услуг в Рос-
сии. В частности, предлагается Вести работу в средствах массовой информации по
разъяснению населению особенностей предоставления государственных услуг в элек-
тронном виде, систематизировать работу программного обеспечения для реализации
этого вида услуг и др.

Ключевые слова: электронные услуги, государство, электронное взаимодействие,
развитие электронных услуг, электронные услуги в России, проблемы в развитии
электронных услуг.
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Abstract

The development of state and municipal electronic services has become an integral
part of modern life, which, with an increase in the volume of services provided, makes it
possible to facilitate and systematize the process of interaction between the population
and the state. The article discusses the current constraints in the development of electronic
services that the executive authorities faced when introducing the possibility of providing
services in electronic form. Statistical data are provided on the number of people registered
on the most popular portal of public services in the Russian Federation, by years. Possible
ways to overcome the constraining factors in the development of electronic services in
Russia are given. In particular, it is proposed to work in the media to explain to the
population the features of the provision of public services in electronic form, to systematize
the work of software for the implementation of this type of service, etc.

Key words: electronic services, government, electronic interaction, development of
electronic services, electronic services in Russia, problems in the development of electronic
services.

В России с 2006 г. началось активное внедрение цифровизации во
всех сферы жизни общества, в т. ч. это и затронуло сферу оказания
муниципальных и государственных услуг в электронном виде. Зарубеж-
ный опыт показывает, что использование информационных технологий
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способствует уменьшению стоимости и трудоемкости оказанию данных
видов услуг [1].

Для более эффективного внедрения электронных услуг государ-
ство реализует ряд программ, которые способствуют развитию и попу-
ляризации данных услуг в обществе. К ним относятся Государственные
программы Российской Федерации «Информационное общество», «Ин-
формационное государство», «Безопасность в информационном обще-
стве». Целью перечисленных программ является повышение качества
жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности организа-
ций, развитие экономического потенциала страны на основе использова-
ния информационных и телекоммуникационных технологий [2].

В России популярность электронных услуг растет с каждым го-
дом. На сегодняшний день самой популярной платформой электронных
услуг в стране является Единый портал государственных услуг Россий-
ской Федерации (далее по тексту — Госуслуги). Каждый месяц на сайте
регистрируется от 900 тыс. до 2,5 млн человек. По статистике за 2020 г.
количество регистраций на портале Госуслуг превысило 24 млн человек.
На сайте по состоянию на конец 2020 г. было зарегистрировано уже 126
млн человек. Так, данный показатель уже превысил долю в 86% от об-
щего количества граждан России в возрасте старше 14 лет (табл. 1) [3;
4].

Число зарегистрированных граждан России на портале
Госуслуги по состоянию на конец года, млн чел. [5]

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Число зарегистрирован-
ных граждан

22,5 40,0 52,8 86,0 103,2 126,0

Таблица 1

Данные табл. 1 наглядно демонстрируют, что электронные услуги в
стране активно развиваются. В частности, сейчас в России предоставля-
ются государственные электронные услуги в различных направлениях:
электронные платежи, предварительная запись на прием в ведомства,
мониторинг качеств услуг и другие услуги в электронном виде, которые
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доступны для граждан нашей страны [6]. Однако есть и препятствия,
которые замедляют развитие сферы электронных услуг и усложняют
процесс обращения населения за услугами посредством цифровых тех-
нологий.

Так, государственные органы исполнительной власти при реализа-
ции государственных электронных услуг встречаются с рядом проблем:

1. Сложность в использовании новых платформ, предоставляю-
щих услуги населению.

2. Частые обновления информации и смена интерфейса плат-
форм.

3. Сложность понимания лицами пожилого возраста новых тех-
нологий и нехватка ресурсов для использования электронных
государственных услуг.

4. Поиск компетентных специалистов, занимающихся разработ-
кой и обслуживанием платформ госструктур.

5. Низкое качество связи или отсутствие доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на некоторых терри-
ториях Российской Федерации.

6. Низкий уровень защищенности персональных данных, исполь-
зуемых в связи с предоставлением электронных услуг населе-
нию.

Для решения вышеперечисленных проблем в стране ведутся мас-
штабные работы, которые направлены на устранение возникших сложно-
стей. Данные проблемы имеют системный характер, их решение требует
реализации ряда положений, которые включают в себя:

1) формулирование целей и постановка задач, которые определя-
ют направление развития государства в сфере предоставления
электронных услуг населению;

2) обучение и поиск специалистов;
3) заинтересованность предпринимателей и граждан в процессах

мониторинга реализации проектов создания электронного пра-
вительства;
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4) наличие отдельного государственного органа, который будет со-
вершенствовать и развивать данную сферу;

5) постоянный поиск и обучение специалистов в области оказания
электронных услуг.

Также необходимо отметить, что государство при внедрении услуг
в электронном виде является «услугодателем», и основная нагрузка по
реализации этого направления ложится на государство. В связи с этим
для усовершенствования предоставления электронных услуг населению
государству надлежит:

1. Вести работу в средствах массовой информации по разъясне-
нию населению особенностей предоставления государственных
услуг в электронном виде.

2. Систематизировать работу программного обеспечения для ре-
ализации этого вида услуг.

3. Максимально облегчить доступ к услугам для лиц пожилого
возраста.

4. Обеспечить доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на всей территории Российской Федерации,
в т. ч. в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

5. Разработать программное обеспечение с высокой степенью за-
щиты персональных данных.

6. Оперативно реагировать на изменения в требованиях заказчи-
ков.

Таким образом, развитие государственных и муниципальных элек-
тронных услуг стало неотъемлемой частью современной жизни, что при
росте объема предоставляемых услуг позволяет облегчить и системати-
зировать процесс взаимодействия населения и государства.
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Аннотация

В данной статье рассматривается вопрос фактического допущения работника
к работе без заключения трудового договора в письменной форме и без оформления
данных отношений, как того требует трудовое законодательство. По мнению автора,
серьезным нарушением является уклонение работодателя от заключения трудового
договора в течение трех рабочих дней после фактического допущения работника к
работе. Именно такое бездействие работодателя приводит к необходимости защиты
трудовых прав работника путем обращения в суд. Судебный порядок восстановления
в правах работника и признания сложившихся отношений трудовыми является се-
годня наиболее эффективным. В работе также обращается внимание на применения
судами при рассмотрении данной категории дел международных актов, в т. ч. ре-
комендаций Международной организации труда, анализируется судебная практика.

Ключевые слова: трудовой договор, фактический допуск к работе, работник, ра-
ботодатель, оформление трудовых отношений, срок.
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Abstract

This article discusses the issue of the actual admission of an employee to work
without concluding an employment contract in writing and without formalizing these
relations, as required by labor legislation. According to the author, a serious violation
is the employer’s evasion from concluding an employment contract within three working
days after the employee’s actual admission to work. It is this inaction of the employer
that leads to the need to protect the labor rights of the employee by going to court. The
judicial procedure for the restoration of the rights of an employee and the recognition of
the existing labor relations is the most effective today. The paper also draws attention
to the application by the courts when considering this category of cases of international
acts, incl. recommendations of the International Labor Organization, judicial practice is
analyzed.

Key words: employment contract, actual admission to work, employee, employer,
registration of labor relations, term.

Трудовой договор является законным основанием для возникнове-
ния трудовых правоотношений. Как следует из ст. 61 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее по тексту — ТК РФ) [1], имеются два ва-
рианта для вступления трудового договора в силу.

Основной вариант — подписание трудового договора сторонами
(работником и работодателем) и оформление работника по установлен-
ным в ТК РФ правилам, т. е. издание приказа о приеме на работу, вне-
сение данных в трудовую книжку. После этого работник приступает к
работе. В этом случае считается, что стороны не только соблюдают уста-
новленный в законодательстве порядок приеме на работу, но и достигли
соглашения по всем пунктам трудового договора.

Второй вариант является более проблемным. Работник допускается
к работе с ведома или по поручению работодателя (его законного пред-
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ставителя). Это называется «фактическое допущение к работе». Также
предполагается, что стороны достигли соглашения по всем необходимым
пунктам, но трудовой договор письменно не заключался и работник на
работу не оформлялся.

В этом случае трудовой договор все-таки считается заключенным
с момента допущения работника к работе. Получается, что как только
работник приступил к работе, трудовой договор, заключенный устно,
начал действовать. Работник, неоформленный и без трудового договора,
оказывается менее защищенным, чем в первом случае.

Законодатель в ч. 2 ст. 67 ТК РФ обязал работодателя при фак-
тическом допущении работника к работе оформить трудовой договор в
письменной форме, т. е. узаконить сложившиеся отношения. Работник,
который находился на «нелегальном положении», приобретает необходи-
мый статус и защиту своих прав.

Основная проблема при фактическом допущении работника к ра-
боте упирается в несоблюдение формы трудового договора: вместо пись-
менной формы, которую требует закон, отношения оформляются устно.

Для работника как для более уязвимой стороны в трудовых право-
отношениях более выгодным является заключение трудового договора в
письменной форме и соответствующее оформление отношений.

На наш взгляд, есть два вида нарушений при фактическом допу-
щении работника к работе:

1) именно факт допущения работника к работе без письменного
заключения трудового договора и оформления приема на рабо-
ту;

2) невыполнение работодателем обязанности по заключению тру-
дового договора в течение установленного срока: трех рабочих
дней (ч. 2 ст. 67 ТК РФ) со дня фактического допущения ра-
ботника к работе.

Если бы работодатель исправил свою «ошибку» в течение трех ра-
бочих дней и легализовал фактические трудовые отношения, проблема
была бы решена.
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Из двух указанных нарушений второе является более значитель-
ным, т. к. свидетельствует о формировании у работодателя стойкой по-
зиции относительно работника, о нежелании придать отношениям закон-
ную форму.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2018 г.
№ 15 [2] дал разъяснение и обозначил свою позицию по вопросу факти-
ческого допуска работника к работе без заключения трудового договора.
Если работник имел намерение при трудоустройстве оформить трудо-
вые отношения в соответствии с законодательством, а работодатель не
оформил надлежащим образом прием на работу работника, не заклю-
чил с ним трудовой договор в установленный срок (ч. 2 ст. 67 ТК РФ) и
допустил его к работе, это может расцениваться судом как злоупотреб-
ление работодателем правом на заключение трудового договора (ст. 22
ТК РФ).

Причиной такого бездействия работодателя зачастую является не
халатность или неграмотность, а конкретный интерес. Нередки случаи,
когда работнику выплачивается «серая» зарплата, размер которой опре-
делен по устной договоренности сторон. Работодатель не производит
необходимых отчислений в Пенсионный фонд, в Фонд социального стра-
хования. У работодателя есть возможность уволить работника в любой
момент. Права работника на защиту весьма ограничены. Без трудово-
го договора работник лишается многих прав. Например, ему могут не
выплачивать общие компенсации, предусмотренные ТК РФ, к которым
относятся компенсации при увольнении, компенсации за неиспользован-
ные отпуска, за задержку выдачи трудовой книжки при увольнении и
т. д. Он может не получать специальные компенсационные выплаты, к
которым относятся выплаты при командировках, при переезде на другую
работу, суммы, выплачиваемые работодателем за особые условия труда,
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и пр. [3, с. 14].

Работник может обратиться с жалобой в прокуратуру и (или) в
государственную инспекцию труда субъекта Российской Федерации.
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В зависимости от результатов рассмотрения жалобы трудовая ин-
спекция имеет право вынести предписание, требующее устранения вы-
явленных нарушений. Прокуратура имеет право вынести представление
об устранении выявленных нарушений.

Чтобы легализовать свои трудовые отношения, работник может об-
ратиться в суд, потребовав установления факта наличия трудовых отно-
шений. Он имеет право потребовать также оформления приема на рабо-
ту и внесения записи в трудовую книжку. Он имеет право предъявить
работодателю требование о направлении сведений в базы персонифици-
рованного учета Пенсионного фонда, в базы налогового органа о вы-
плате имеющейся задолженности по заработной плате, а также выплате
отдельных надбавок, доплат. Еще работник может потребовать компен-
сацию морального вреда.

Примеров судебных дел такого рода много. Так, с конца августа
2019 г. по июль 2020 г. истец работал в качестве обжигальщика на кир-
пичном заводе [4]. Размер заработной платы составлял от 30 000 до 35
000 рублей в месяц в зависимости от выработки. Истец работал посменно
по следующему графику — 12-часовой рабочий день с 8 часов утра до
8 часов вечера или с 8 часов вечера до 8 часов утра в зависимости от
смены, после смены отдых дома одни полные сутки. Заработную плату
истец получал дважды в месяц, о чем расписывался в соответствующей
ведомости. Позже он узнал, что работал без оформления. Кроме истца,
на данном заводе работали более 25 человек, ни один из которых не был
оформлен надлежащим образом.

С июля 2020 г. истцу перестали выплачивать заработную плату,
в связи с чем он был вынужден обратиться в прокуратуру с соответ-
ствующей жалобой. Истец просил суд установить факт наличия трудо-
вых отношений, обязать ответчика заключить с ним трудовой договор,
внести запись о трудоустройстве в трудовую книжку, а также взыскать
заработную плату в размере 25 000 рублей и причитающиеся в связи с
увольнением выплаты за неиспользованный отпуск в размере 25 788,13
рублей.
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Разрешая такие споры и признавая наличие трудовых отношений
между сторонами, суды должны не только принимать во внимание нали-
чие письменных доказательств (например, штатного расписания, табеля
учета рабочего времени и др.), но и выяснять, имеются ли признаки тру-
довых правоотношений, которые определены ст. 15 и 56 ТК РФ.

Трудовые отношения могут возникать только при наличии закон-
ных оснований, перечень которых дается в ст. 16 ТК РФ. Фактический
допуск к работе считается законным основанием, если он происходил
с ведома работодателя или его законного представителя. Законодатель
устанавливает для таких работников дополнительную гарантию для за-
щиты их прав, обязав работодателя в течение трех рабочих дней за-
ключить трудовой договор и оформить прием на работу в соответствии
с требованиями. Это позволяет устранить неопределенность правового
статуса сторон.

Принимая решение по делу, суд ссылается не только на националь-
ное законодательство, но и на международные акты.

Рекомендация Международной организации труда № 198 [6] (далее
по тексту — Рекомендация) о трудовых правоотношениях закрепляет (п.
2), что характер и объем защиты, предоставляемой работникам в инди-
видуальных трудовых отношениях, должны устанавливаться и регули-
роваться национальным законодательством и (или) практикой, с учетом
международных стандартов.

Чтобы осуществлять защиту работников на уровне законодатель-
ства отдельной страны (п. 9 Рекомендации), наличие трудовых правоот-
ношений должно определяться, основываясь на фактах, подтверждаю-
щих выполнение работы, осуществление трудовой функции и получение
работником вознаграждения. При этом не имеет значения, как эти отно-
шения обозначены в любом другом договоре, подписанном сторонами.

Рекомендация дает перечень признаков (п. 13), по которым можно
определить характер правоотношений сторон. Так, признаками наличия
трудовых правоотношений могут считаться: выполнение работы под кон-
тролем работодателя, выполнение работы лично в интересах работода-
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теля, наличие рабочего графика, наличие определенного рабочего места,
выплата вознаграждения работнику, которая осуществляется периодиче-
ски, а также предоставление работодателем инструментов, механизмов
и материалов.

Государства — члены Международной организации труда в рамках
своей национальной политики должны рассмотреть возможность уста-
новления правовой презумпции существования индивидуальных трудо-
вых отношений, определив для этого критерии (п. 11 Рекомендации).

На работодателе лежит обязанность по оформлению трудовых от-
ношений с работником. Именно работодатель обязан заключить трудо-
вой договор в письменной форме, издать приказ о приеме на работу и
др.

Отсутствие письменного трудового договора, уклонение работода-
теля от его заключения не исключает возможности признания отноше-
ний между сторонами трудовыми, т. к. к законным основаниям возник-
новения трудовых отношений ч. 3 ст. 16 ТК РФ относит фактический
допуск работника к работе с ведома или от имени работодателя или его
представителя.

Таким образом, если работник приступил к работе с ведома рабо-
тодателя, осуществляет трудовую функцию в интересах работодателя,
под его контролем и управлением, наличие трудового правоотношения
презюмируется (ст. 15, 16, 56, ч. 2 ст. 67 ТК РФ).

Суд пришел к выводу, что истец состоял в трудовых отношениях
с ответчиком. Хотя трудовые отношения не были оформлены надлежа-
щим образом, он выполнял трудовые функции обжигальщика с ведома и
по поручению работодателя. Решение было обжаловано в краевом суде,
который оставил его без изменений.

Таким образом, уклонение работодателя от заключения трудового
договора при фактическом допущении работника к работе может быть
прекращено только в случае обращения работника в суд и предоставле-
ния надлежащих доказательств.
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Хотя за подачу искового заявления госпошлина не уплачивается
(ст. 393 ТК РФ), судебный процесс является довольно трудоемким для
работника, требует привлечения профессиональных защитников, предо-
ставления надлежащих письменных доказательств, привлечение свиде-
телей и др. Это одна из причин, по которой не все работники обращаются
в суд.
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Аннотация

Данная статья посвящена проблемам информатизации гражданского судо-
производства. В ходе исследования дается определение понятию информатизации,
разграничиваются понятия «информатизация деятельности судов» и «электронное
правосудие» в контексте их применения в судебной системе. Проводится анализ рос-
сийского и зарубежного опыта использования современных технологий в судебной
системе. По мнению автора, информатизация гражданского судопроизводства спо-
собствует расширению спектра возможностей всей судебной системы. Однако необхо-
димо ввести данные технологии во всех судах повсеместно, чтобы это было доступно
для всего населения. Также крайне важно увеличить количество возможных опций
в системе ГАС Правосудие или на портале госуслуг и предоставить возможность
создания личного кабинета для физических лиц.
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тизация судебных разбирательств, информатизация.
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Abstract

This article is devoted to the problems of informatization of civil proceedings. In the
course of the study, the definition of the concept of informatization is given, the concepts
of “informatization of the activities of courts” and “electronic justice” are distinguished
in the context of their application in the judicial system. An analysis of Russian and
foreign experience in the use of modern technologies in the judicial system is carried
out. According to the author, the informatization of civil proceedings contributes to the
expansion of the range of possibilities of the entire judicial system. However, it is necessary
to introduce these technologies in all courts everywhere, so that it is accessible to the entire
population. It is also extremely important to increase the number of possible options in
the GAS Justice system or on the public services portal and provide the ability to create
a personal account for individuals.

Key words: civil procedure, civil proceedings, informatization of court proceedings,
informatization.

На сегодняшний день компьютеризация процессов и внедрение IT-
технологий в судебную систему является одним из наиболее эффектив-
ных средств по повышению качества правосудия, его удобства и доступ-
ности. Связано это с тем, что использование информационных техноло-
гий ускоряет судебный процесс. Кроме того, компьютеризация может по-
мочь снизить нагрузку на судебную систему, облегчить доступ граждан к
правосудию и снизить для них затраты на судопроизводство (за счет сни-
жения затрат, связанных с требованием физического присутствия сторон
и/или привлечением профессионального представителя) [1]. Как отмеча-
ет А. В. Кашанин, в России уровень компьютеризация судопроизводства
оценивается в 7,5 из 11 баллов. Данные показатели выше, чем показате-
ли Канады, Германии и Австралии. Похожий уровень компьютеризации
зафиксирован в Китае и Сингапуре. [2].

Рассмотрим развитие информационных технологий в гражданском
судопроизводстве в частности. Вопрос о необходимости развития в судеб-
ной системе процесса информатизации вместе с необходимостью укреп-
ления авторитета судебной системы и обеспечения доверия общества к
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правосудию был поднят на V Всероссийском съезде судей в ноябре 2000
г.

Установленные Правительством Российской Федерации целевые
программы «Развитие судебной системы России на 2002-2006 годы»,
«Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы», «Развитие су-
дебной системы России на 2013-2020 годы», бесспорно, способствуют раз-
витию компьютеризации судебной системе страны [3]. Согласно ч. 1.1 ст.
3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее
по тексту — ГПК РФ) исковое заявление, заявление, жалоба, представ-
ление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носи-
теле или в электронном виде, в том числе в форме электронного до-
кумента. Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные
документы, которые подаются посредством систем электронного доку-
ментооборота участников процесса, должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью [4].

Следствием подачи электронного документа участником процесса
является строго определенная последовательная деятельность суда.

С приходом пандемии судопроизводство Российской Федерации
сделало значимый шаг в сторону развития компьютерных техноло-
гий в правосудии [5]. Была введена практика использования систем
видеоконференц-связи, которая доказала свою эффективность при про-
ведении судебных заседаний. К внедрению подобной технологии суды
подтолкнула сложившаяся эпидемиологическая ситуация.

Однако, независимо от того, какие меры предотвращения распро-
странения Covid-19 были бы приняты, внедрение таких компьютерных
технологий, на наш взгляд, является довольно актуальным решением.

В апреле 2020 г. Верховный Суд Российской Федерации присту-
пил к рассмотрению дел при помощи системы веб-конференций. Затем
подобная практика распространилась и на другие суды.

Рассмотрев судебные практики в зарубежных правовых системах,
считаем необходимым отметить, что использование компьютерных тех-
нологий в судебном процессе — это интенсивный междунарондный про-
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цесс, набирающий обороты. Применение подобной практики ведет к из-
менениям в функционировании судебной системы в целом.

Однако, несмотря на положительные аспекты внедрения компью-
терных технологий в зарубежных судах, на практике существуют и недо-
статки, к которым можно отнести опережающие темпы развития научно-
технического прогресса законодательному развитию.

Таким образом, информатизация гражданского судопроизвод-
ства — это важный процесс в условиях современных реалий. По нашему
мнению, эти изменения должны были произойти в современных реалиях
развития научно-технического прогресса и эпидемиологической обста-
новки.

Следует отметить, что Концепция развития информатизации судов
до 2020 г. определила перспективы и основные подходы к этой деятель-
ности. По сути, отмеченные ранее недостатки информатизации судебной
системы за рубежом схожи с существующими в российской судебной си-
стеме.

Таким образом, информатизация гражданского судопроизводства
способствует расширению спектра возможностей всей судебной системы.
Однако необходимо ввести данные технологии во всех судах повсемест-
но, чтобы это было доступно для всего населения. Также крайне важно
увеличить количество возможных опций в системе ГАС Правосудие или
на портале госуслуг и предоставить возможность создания личного ка-
бинета для физических лиц.
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Аннотация

В настоящей научной работе исследуется проблема реализации права обраще-
ния граждан в органы государственной власти как одного из важнейших способов
воздействия на деятельность данных государственных органов. Автором подробно
изучаются структурная составляющая, сущность, а также правовая природа ука-
занного правового института. В работе рассматриваются различного рода услуги,
которые могут оказываться органами государственной власти. Приводятся мнения
правоведов, касающиеся функционирования данного института. Выделяются три его
важнейшие функции: информационная, коммуникативная и правозащитная. Отме-
чается, что существует проблема, связанная с тем, что граждане зачастую отказы-
ваются пользоваться правом обращения в органы государственной власти. В заклю-
чение формируются авторские предложения, направленные на совершенствование
эффективности института обращения граждан в органы государственной власти в
целях воздействия на их деятельность.
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публичная власть, прямая демократия.
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Abstract

This scientific work examines the problem of the implementation of the right of
citizens to apply to public authorities as one of the most important ways to influence
the activities of these public authorities. The author studies in detail the structural
component, essence, as well as the legal nature of this legal institution. The paper considers
various kinds of services that can be provided by public authorities. Opinions of jurists
concerning the functioning of this institution are given. Three of its most important
functions are distinguished: informational, communicative and human rights. It is noted
that there is a problem associated with the fact that citizens often refuse to use the right
to apply to public authorities. In conclusion, the author’s proposals are formed, aimed at
improving the effectiveness of the institution of citizens’ appeals to public authorities in
order to influence their activities.

Key words: Public authority, citizens’ appeal, competence, public authority, direct
democracy.

Ст. 33 Конституции Российской Федерации предусматривает право
каждого гражданина на обращение в государственные органы, а также
органы местного самоуправления [1]. Так, граждане регулярно вступа-
ют во взаимодействие с органами государственной власти и должност-
ными лицами. На наш взгляд, подробное изучение института обраще-
ния граждан в органы власти позволит не только упорядочить данную
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процедуру, но и повысить эффективность воздействия на деятельность
государственных органов власти.

Обращение в органы государственной власти может возникать вви-
ду различных причин и обстоятельств. Безусловно, наиболее распро-
страненной причиной обращения населения является желание граждан
определенным образом участвовать в политической жизни своего госу-
дарства. Тем не менее граждане могут обращаться в государственные
органы также и для получения различного рода услуг. К таким услугам
относятся:

1. Регистрация права. В данном случае речь идет о регистрации
транспортного средства, регистрации гражданина по месту жи-
тельства или же регистрации брака.

2. Получение жилья на основании определенных социальных го-
сударственных программ.

3. Назначение и последующая выплата пенсии или же иной со-
циальной помощи, выраженной в денежном эквиваленте [2, с.
172].

Сущность и правовая природа института обращения граждан в го-
сударственные органы до конца не исследована отечественными правове-
дами. Однако в рамках настоящей работы необходимо обратить внима-
ние на мнение Л. А. Нудненко и Н. Ю. Хаманева, которые считают, что
правовая природа указанного правового института является многогран-
ной и комплексной. Так, по мнению ученых, право на обращение граждан
в государственные органы обладает следующими особенностями:

1. Право на обращение в органы публичной власти по своему со-
держанию является неотчуждаемым, а также абсолютным и
неограниченным. Указанные признаки необходимо учитывать
при оспаривании данного пава в суде.

2. Удовлетворение требований и обращений граждан в органы го-
сударственной власти является своего рода защитой субъектив-
ного права. Вместе с этим решение вопроса отдельно взятого
гражданина говорит о том, что данное лицо приняло опосредо-
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ванное участие в решении проблемных вопросов местного зна-
чения, например, своего региона или же муниципального обра-
зования.

3. Право на обращение граждан в органы государственной власти
носит конституционный характер, т. к. оно находит свое право-
вое отражение в содержании Основного закона.

4. Обращение граждан в публичные органы власти необходимо
рассматривать в качестве одного из наиболее важных элемен-
тов института прямой демократии [3, с. 5].

В современной правовой доктрине существует множество опреде-
лений понятия «право обращения граждан в государственные органы
власти». Например, М. В. Карасева рассматривает данное правомочие
как одно из основных конституционных прав гражданина, которое пред-
полагает беспрепятственную возможность воздействия на органы пуб-
личной власти различных уровней. Обращение гражданина к данному
правомочию возникает при необходимости защитить свои нарушенные
права и законные интересы. По мнению М. В. Карасевой, именно ин-
ститут обращения граждан является примером социальной свободы и
прямой демократии [4, с. 150].

На основании представленных материалов можно сформулировать
представление о правовой природе института обращения граждан. Так,
по нашему мнению, данный правовой институт представлен в качестве
особого способа выражения общественного мнения, а также средства,
с помощью которого органы государственной власти и местного само-
управления могут получать наиболее достоверную информацию о ре-
зультатах своей деятельности из «первых уст».

Также следует сказать о том, что институт обращения граждан вы-
полняет достаточно важные функции. Так, по мнению К. В. Подъячева,
к наиболее существенным функциям данного правового института сле-
дует относить:

1. Информационную функцию, которая выражается в том, что
обращение граждан предоставляет должностным лицам досто-
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верную и актуальную информацию относительно существую-
щих в обществе проблем. Данная функция в значительной сте-
пени повышает эффективность работы органов публичной вла-
сти.

2. Коммуникативную функцию, представленную в получении ин-
формации органами власти от отдельно взятого гражданина,
что влечет повышение уровня доверия к органам власти со сто-
роны общественности. Корректно налаженная коммуникация
позволяет воздействовать на органы государственной власти.

3. Правозащитную или же правоохранительную функцию, кото-
рая выражена в том, что обращение граждан в органы власти
позволяет им защищать свои нарушенные права. Более того,
обращение граждан в компетентные органы позволяет еще и
предотвратить нарушение прав в последующем [5].

Предмет обращения граждан в органы государственной власти на-
прямую зависит от содержания данного обращения, а значит, он может
быть максимально различным.

На сегодняшний день многие правоведы и практикующие юристы
указывают на существование проблемы в данном институте [6, с. 148].
Суть проблемы заключается в том, что граждане в большинстве случа-
ев попросту отказываются от представленного им права на обращение
в органы государственной власти. Обоснованием подобного отчуждения
права является предполагаемая населением фиктивность демократии и
закоренелость системы государственной власти. По нашему мнению, для
разрешения данной проблемы необходимо совершенствовать и развивать
механизмы обратной связи. Достижения данной цели можно добить-
ся посредством ужесточения дисциплины в органах публичной власти,
укрепления самоорганизации, а также снижения бюрократизации.

Вместе с этим хотелось бы внести предложение, которое позволит
повысить эффективность института обращения граждан в органы госу-
дарственной власти. Так, на наш взгляд, следует развивать обращение
граждан в органы власти посредством использования электронных ре-
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сурсов. Это позволит повысить оперативность обращения и рассмотре-
ния тех или иных жалоб и предложений со стороны граждан. На данный
момент довольно мало органов государственной власти, которые имели
бы корректно функционирующие официальные сайты, позволяющие в
режиме реального времени обратиться в конкретно определенный орган
с каким-либо вопросом. В качестве примера можно привести официаль-
ные сайты Президента Российской Федерации, Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации. В ближайшее время следует увеличить количество подобных
официальных веб-сайтов [7, с. 138].

Таким образом, институт обращения граждан в государственные
органы является важнейшим способом воздействия на деятельность по-
следних. Это обусловлено тем, что право на обращение в органы пуб-
личной власти является проявлением прямой демократии, а также соци-
альной справедливости. По нашему мнению, данный институт является
передовым, и его можно усовершенствовать в целях повышения его эф-
фективности. В первую очередь для решения данного вопроса необходи-
мо акцентировать внимание на совершенствовании механизмов обратной
связи, а также развитии интернет-ресурсов, с помощью которых можно
более удобно и оперативно направлять обращения в государственные ор-
ганы власти.
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Аннотация

В статье рассматриваются примирительные процедуры в арбитражном про-
цессе. Исследуются особенности медиации, судебного примирения как видов при-
мирительных процедур. Анализируются положения Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации. Проводится сравнительный анализ медиации и
судебного примирения, выявляются преимущества и недостатки каждой примири-
тельной процедуры. Приводятся примеры из судебной практики. По мнению автора
примирительные процедуры — это важнейший элемент современного арбитражного
процесса, гарантирующий возможность реализации задач судопроизводства. Благо-
даря примирительным процедурам на суд ложится меньшая нагрузка, истец и ответ-
чик приходят к взаимовыгодному компромиссу, который будет выражен в мировом
соглашении.

Ключевые слова: медиация, судебное примирение, арбитражный процесс, прими-
рительный процедуры, АПК РФ.
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Abstract

The article deals with conciliation procedures in the arbitration process. The
features of mediation, judicial conciliation as types of conciliation procedures are studied.
The provisions of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation are analyzed.
A comparative analysis of mediation and judicial conciliation is carried out, the advantages
and disadvantages of each conciliation procedure are identified. Examples from judicial
practice are given. According to the author, conciliation procedures are the most
important element of the modern arbitration process, which guarantees the possibility
of implementing the tasks of legal proceedings. Thanks to conciliation procedures, the
court is less burdened, the plaintiff and the defendant come to a mutually beneficial
compromise, which will be expressed in a settlement agreement.

Key words: mediation, judicial reconciliation, arbitration process, conciliation
procedures, agro-industrial complex of the Russian Federation.

Одной из важнейших задач судопроизводства в арбитражных су-
дах согласно п. 6 ст. 2 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее по тексту — АПК РФ) [1] является содействие
развитию мирного урегулирования споров. Это содействие нашло свое
законодательное отражение в гл. 15 АПК РФ, которая регламентирует
применение примирительных процедур в арбитражном процессе.

В 2019 г. данная глава о примирительных процедурах подверг-
лась значительному изменению. Так, были закреплены следующие ви-
ды примирительных процедур: переговоры, медиация, судебное прими-
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рение. Желание начала любой примирительной процедуры должно исхо-
дить от сторон добровольно, кроме того, начать ее возможно на любой
стадии процесса [2]. Переговоры осуществляются без участия третьих
лиц, что по своей сути не требует законодательного закрепления поряд-
ка их проведения. Чего не скажешь о медиации и судебном примирении,
где стороны выбирают себе медиатора или судебного примирителя, глав-
ной задачей которого будет являться содействие в достижении взаимо-
приемлемого результата примирения с равным учетом интересов сторон.
Примирение должно будет отразиться в мирном соглашении, которое со-
гласно п. 4 ст. 140 АПК РФ утверждает суд и приобщает к материалам
дела.

Рассмотрим две процедуры с участием посредника-примирителя.
Суть процедуры медиации заключается в разрешении спора с достиже-
нием взаимовыгодного компромисса для каждой из сторон с участием
третьей, независимой от двух других, стороны – медиатора. Институт
медиации не новый для российского законодательства. Начало медиа-
ции было положено с принятием Федерального закона «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процеду-
ре медиации)» [3] в 2010 г. Несмотря на более чем десятилетний опыт
существования данной процедуры, она не нашла своего повсеместного
применения сторонами в процессе [4]. Например, в Краснодарском крае
только 2 июля 2019 г. впервые было заключено медиативное соглашение
в арбитражном процессе. Согласно документам арбитражного суда в ин-
станцию обратился истец с требованием взыскать с ООО задолженность
по договорам поставки средств защиты растений в размере 1,56 млн руб-
лей основного долга. В процессе рассмотрения дела от истца поступило
ходатайство об отказе от исковых требований в связи с проведением про-
цедуры медиации. Опрошенный по данному делу участвующий медиатор
пояснила, что, по ее мнению, отсутствие популярности процедуры меди-
ации в арбитражном судопроизводстве обусловлено малой осведомлен-
ностью бизнеса о преимуществах медиации, отсутствием информации в
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суде о данном законном способе восстановления и защиты нарушенных
прав.

Причинами такой непопулярность данной процедуры считаем, во-
первых, малую осведомленность участников процесса в возможности
применения такой процедуры. Эту проблему возможно было бы решить
путем распространения информации о возможности проведения такой
процедуры непосредственно работниками суда или размещением такой
информации на стендах в здании суда, ведь это бы значительно умень-
шило нагрузку делопроизводства в судах. Во-вторых, считаем, что граж-
дане могут сомневаться в компетенции медиатора. Так, деятельность ме-
диатора не требует государственного лицензирования. Но существует и
большое количество плюсов применения именно данной процедуры: кон-
фиденциальность, отсутствие формализма, налаживание взаимоотноше-
ний с ответчиком, сокращение сроков разрешения споров. Что касается
последнего, то ввиду искусственного затягивания сроков в процессе оно
представляется весьма привлекательным, однако достичь компромисса
со стороной, которая заинтересована в увеличении сроков до момента
возбуждения исполнительного производства, будет весьма нелегко.

Что касается судебного примирения, то данный институт является
весьма новым. Ст. 138.5 АПК РФ закрепляет основы проведения такой
процедуры, требования, предъявляемые к судебному примирителю. Со-
гласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации
«Об утверждении Регламента проведения судебного примирения» [5] су-
дебным примирителем может быть судья в отставке, который не должен
быть привлечен к осуществлению правосудия или, например, работать в
органах государственной власти, местного самоуправления и др. Список
судебных примирителей утверждается постановлением Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации. Так, например, на 2020 г. в Красно-
дарском крае зарегистрировано 5 судебных примирителей, минимальная
выслуга лет из которых является 22 года, а максимальная – 37 лет. С
одной стороны, наличие у судебных примирителей, в отличие от меди-
аторов, профессионального опыта в области юриспруденции позволит
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квалифицированно оценить перспективы дела и дать сторонам советы
по мирному разрешению спора. С другой же стороны, «судейский» опыт
можно рассматривать и как негативный фактор поскольку существует
мнение, что у судей со временем формируется схематичность мышле-
ния, взгляда на спорную ситуацию, т. е. они мыслят стандартно, что
зачастую не дает возможности примирителю объективно воспринимать
иные сопутствующие спору особенности. Кроме того, стоит отметить,
что процедура урегулирования спора с участием судебного примирите-
ля является экономически привлекательной: деятельность примирите-
ля оплачивается из федерального бюджета по правилам, определенным
Правительством Российской Федерации.

Кроме того, в обоснование важности и серьезности примиритель-
ных процедур можем привести пример из практики. Так, Центральный
районный суд Республики Крым рассмотрел исковое заявление истцов,
которые просят изменить порядок пользования земельным участком. Су-
дом было установлено, что ранее поэтому вопросу определением суда
была утверждено мировое соглашение по предмету поданного иска. Суд
отказал в удовлетворении исковых требований, обосновав это тем, что
из смысла и содержания норм, регламентирующих примирение сторон, а
также из задач судопроизводства следует, что утвержденное судом миро-
вое соглашение основывается на примирении сторон на взаимовыгодных
условиях, что влечет за собой окончательное прекращение гражданско-
правового спора в полном объеме [6].

Таким образом, приходим к выводу, что примирительные проце-
дуры — это важнейший элемент современного арбитражного процесса,
гарантирующий возможность реализации задач судопроизводства. Бла-
годаря примирительным процедурам на суд ложится меньшая нагрузка,
истец и ответчик приходят к взаимовыгодному компромиссу. Более то-
го, такой компромисс, выраженный в мировом соглашении, исходя из
практики, будет рассматриваться судом как исключающим гражданско-
правовой спор. Законодателем для увеличения числа утвержденных су-
дом мировых соглашений, и, как следствие, процессуальной экономии, в
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2019 г. был закреплен новый институт судебного примирения, который
находится только в стадии развития, однако перспективы его широкого
использования достаточно велики.
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Аннотация

В последнее время все более очевидной становится тенденция, предусматри-
вающая использование альтернативных процедур разрешения споров. Использова-
ние примирения необходимо не только при судебном разбирательстве дела, но и на
подготовительных стадиях. Процессуальное законодательство Российской Федера-
ции относит к обязанностям суда достижение примирения сторон, а также оказание
сторонам содействия. В настоящее время примирительные процедуры представля-
ют собой процессуальные действия, направленные на достижение взаимного согла-
сия сторон, являющихся участниками спора. Примирительные процедуры основаны
на принципе добровольности, который предусматривает, что примирение не может
быть достигнуто без достижения сторонами согласия. В рамках данной статьи рас-
смотрены особенности проведения примирительных процедур в зависимости от вида
судопроизводства.
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Abstract

Recently, the trend that provides for the use of alternative dispute resolution
procedures has become more and more obvious. The use of reconciliation is necessary
not only during the trial of the case, but also at the preparatory stages. The procedural
legislation of the Russian Federation refers to the duties of the court to achieve
reconciliation of the parties, as well as to provide assistance to the parties. This allows us
to strengthen the relations between the participants in the process. The list of conciliation
procedures was expanded in 2019. Currently, conciliation procedures are procedural
actions aimed at achieving mutual consent of the parties who are parties to the dispute.
Reconciliation procedures are based on the principle of voluntariness, which provides that
reconciliation cannot be achieved without the parties reaching an agreement.

Key words: reconciliation, agreement, conciliation procedures, mediators, judicial
conciliators

Примирительные процедуры предусматривают участие не только
сторон, но и посредников. К посредникам относятся судебные медиаторы
и судебные примирители [1]. Использование примирительных процедур
основывается на принципе добровольности, который предусматривает,
что стороны самостоятельно принимают решение о примирении, а так-
же самостоятельно определяют вид примирительной процедуры, сами
выбирают медиатора и судебного примирителя. Помимо этого, стороны
вправе самостоятельно и в любой момент прекратить примирительные
процедуры и продолжить судебное разбирательство. Договоренности, ко-
торые достигнуты сторонами в результате примирения, каждая сторона
исполняет самостоятельно и добровольно. Принцип добровольности рас-
пространяется и на лиц, оказывающих содействие в примирении участ-
никам спора.
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Примирительные процедуры также основаны на принципе сотруд-
ничества, который предполагает, что при использовании примиритель-
ной процедуры стороны не пребывают в состязательном положении, а
совместно ищут наиболее оптимальный вариант решения конфликтной
ситуации. При использовании примирительных процедур участники об-
ладают одинаковыми правами, они вправе разрабатывать взаимовыгод-
ные варианты, определять, каким образом они могут достигнуть до-
говоренностей и исполнить их. Применение законодательно закреплен-
ных видов примирительных процедур в различных видах судопроизвод-
ства — административном, арбитражном, гражданском — может обла-
дать определенными особенностями, наличие которых объективно обу-
словлено спецификой и сущностью самих видов судопроизводств [2].

Примирительные процедуры, в отличие от судебного разбиратель-
ства, предусматривают, что стороны могут действовать конфиденциаль-
но, однако они обязаны хранить условия примирения в строгой тайне [3].
Данная обязанность предусмотрена положениями ст. 56 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, которая предусматри-
вает, что в качестве свидетелей не могут быть допрошены медиаторы,
посредники и судебные примирители, если в рамках допроса предпола-
гается получение сведений, которые являются содержанием примири-
тельной процедуры. В арбитражном процессе примирение основано на
принципе равноправия участников, который предусматривает, что сто-
роны самостоятельны и равноправны при определении примирительной
процедуры, подлежащей применению, а также при выборе кандидатуры
посредника, медиатора и судебного примирителя. Часто в науке процес-
суального права примирение отождествляется с мировым соглашением,
однако мировое соглашение следует рассматривать как итог достижения
согласия сторон, как окончание процесса примирения [4].

В арбитражном процессе примирение рассматривается как преду-
смотренные законодательством возможности арбитражного суда оказать
содействие сторонам в урегулировании переданного в суд спора посред-
ством принятия мер, направленных на окончание спора и прекращение
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производства по делу. Очевидно, что примирение еще длительное время
будет являться объектом научного исследования.

После вступления в законную силу Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации (далее по тексту — КАС РФ)
возникли многочисленные споры среди ученых, которые отмечали, что
положения данного нормативно-правового акта выделяются из общих
характеристик и закономерностей процесса. Кодекс административного
судопроизводства предусматривал использование новой терминологии,
например «соглашение о примирении». До этого такого понятия в рос-
сийском законодательстве не было [5].

Предметом правового регулирования КАС РФ является обеспече-
ние порядка осуществления административного судопроизводства при
рассмотрении административных дел судами общей юрисдикции. Поня-
тие «соглашение о примирении» предусмотрено в ст. 137 КАС РФ, со-
гласно которой примирение сторон касается только их прав и обязан-
ностей как субъектов спорных публичных правоотношений. Заключение
соглашения о примирении возможно при наличии допустимых взаимных
уступок сторон. Мировое соглашение и соглашение о примирении не мо-
гут рассматриваться как тождественные. Это разные явления, имеющие
разную правовую природу. Соглашение о примирении, предусмотренное
КАС РФ, не может относиться к примирительным процедурам.

Из приведенных положений следует, что примирение касается
только прав и обязанностей субъектов спорных правоотношений, преду-
сматривает наличие допустимых взаимных уступок. Однако в науке во-
прос о том, возможно ли осуществление примирения сторон в рамках ад-
министративного судопроизводства, является дискуссионным. Острота
данного вопроса связана с природой гражданского процесса, с установ-
лением содержания категорий «спор о праве» и «правовой спор». Ранее
производство в судах общей юрисдикции по делам, связанным с публич-
ными правоотношениями, предусматривало наличие правового спора и
отсутствие спора о субъективных правах [6].
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В рамках правового спора осуществляется защита не права, а за-
конного интереса, которые связаны с требованиями признать незакон-
ным действие должностного лица. Такая особенность предполагала на-
личие отдельного механизма защиты прав и свобод, который был реали-
зован в положениях Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее по тексту — ГПК РФ) в разделе о производстве по
делам, связанным с публичными правоотношениями. Такое положение
дел было связано с правовой природой данных правоотношений, кото-
рые входили в предмет процесса по данным категориям дел. Такие пра-
воотношения отличались вертикальной структурой правовых связей, а
также отсутствием равноправия между участниками [7].

Один из участников данных правоотношений представлял собой
публичный орган или являлся должностным лицом, обладающим власт-
ными полномочиями по отношению ко второму участнику. Кроме то-
го, участник процесса, наделенный властными полномочиями, не имел
притязаний в отношении субъективных прав. Как правило, такие спо-
ры вытекали ввиду превышения обязанностей или полномочий, ввиду
неисполнения обязанностей, неверного применения закона, нарушения
пределов компетенции.

КАС РФ в свою очередь, предусматривает иную идею — наличие
спора о праве в административных делах, т. е. речь идет о том, что ис-
тец имеет субъективные публичные права. Несмотря на то, что подобная
идея довольно популярна в западных странах, в Российской Федерации
она не имела правового закрепления. Это привело к трудностям при уста-
новлении правовой природы соглашения о примирении.

Таким образом, необходимо отметить, что ранее ГПК РФ не преду-
сматривал возможности заключения мирового соглашения по делам, воз-
никающим из публичных отношений. Это было связано с тем, что про-
цессуальные примирительные процедуры в качестве своей цели преду-
сматривали окончательное урегулирование спорных материальных от-
ношений, которые являлись предметом процесса. Мировое соглашение
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применялось для частных отношений, участники которых были равны,
не имели властных полномочий по отношению друг к другу [8].
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Аннотация

В настоящей статье анализируются криминологическая и криминалистиче-
ская характеристика личности жертвы различных преступных посягательств. Ак-
туальность данной научной работы заключается в том, что современное общество
наравне с обеспечением непрерывной борьбы с преступностью нуждается в решении
различных проблем в реализации прав и законных интересов лиц, пострадавших
от преступного посягательства. Кроме того, изучение личности потерпевшего поз-
воляет формулировать и выстраивать версии преступления, получать информацию
о совершенном противоправном деянии, более глубоко и детально понимать причи-
ны преступного поведения. Целью данной работы является обоснование важности
роли и значения потерпевшего в преступном посягательстве, поведении лица, совер-
шающего преступление, причинах преступного поведения, а также в раскрытии и
расследовании преступлений. В работе приведен анализ различных мнений ученых
по рассматриваемой тематике, обозначены задачи криминологического и кримина-
листического исследования жертвы преступления, определены направления практи-
ческого использования указанных данных.

Ключевые слова: жертва, преступление, криминалистическая характеристика,
криминологическая характеристика.
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Abstract

This article analyzes the criminological and criminalistic characteristics of the
personality of the victim of various criminal assaults. The relevance of this scientific work
lies in the fact that modern society, along with ensuring the continuous fight against crime,
needs to solve various problems in the realization of the rights and legitimate interests of
persons affected by criminal encroachment. In addition, the study of the victim’s identity
allows you to formulate and build versions of the crime, receive information about the
illegal act committed, and understand the causes of criminal behavior in more depth
and detail. The purpose of this work is to substantiate the importance of the role and
significance of the victim in criminal encroachment, the behavior of the person committing
the crime, the causes of criminal behavior, as well as in the disclosure and investigation
of crimes. The paper provides an analysis of the various opinions of the scientists on
the subject under consideration, identifies the tasks of criminological and criminalistic
research of the victim of a crime, defines the directions of practical use of these data.

Key words: victim, crime, criminological characteristics, criminological characteristics.

На современном этапе развития государственности одной из осно-
вополагающих и актуальных задач правоохранительных органов явля-
ется борьба с преступностью.
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Однако стоит отметить, что на данный момент не всегда право-
охранительным органам совместно с общественностью удается эффек-
тивно противостоять различным противоправным проявлениям. На наш
взгляд, такое положение возникает в силу того, что достаточно присталь-
ное внимание как в теории, так и на практике уделяется именно изуче-
нию самого правонарушения или преступления, а не потерпевшему от
того или иного противоправного действия.

Между тем роль жертвы преступления в зарождении и развитии
противоправного деяния не так пассивна и малозначительна, как может
показаться на первый взгляд. Во многих случаях между правонаруши-
телем и потерпевшим еще до предпреступной ситуации складываются
сложные связи, образующие целый комплекс отношений, выливающих-
ся в результате в преступную драму.

Стоит отметить, что правовой статус и особенности личности по-
терпевшего изучаются целым рядом наук: криминологией, уголовным
процессом, уголовным правом, криминалистикой, психологией, социоло-
гией, этнографией.

Криминология, в свою очередь, содержит такой раздел, как викти-
мология (от лат. victima «жертва» и др.-греч.  λόγος «учение»), 
являющийся междисциплинарной областью исследований.

За время своего развития виктимология претерпевала различные
изменения относительно ее научного статуса и предмета исследования.
В результате сформировалось несколько позиций, которые сводятся к
следующему:

1. Виктимология — это отрасль криминологии, или частная кри-
минологическая теория, и, следовательно, развивается в ее рам-
ках.

2. Виктимология — это вспомогательная для уголовного права,
уголовного процесса, криминалистики междисциплинарная на-
ука о жертве преступления. Она существует и функционирует
параллельно с криминологией.
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3. Виктимология — это общая теория, учение о жертве, имеющая
предметом исследования жертву любого происхождения, как
криминального, так и не связанного с преступлениями. Вик-
тимология является самостоятельной наукой, принадлежность
которой к юридическим можно признать лишь отчасти. Ско-
рее, это наука о безопасности жизнедеятельности человека [1,
с. 1099].

С точки зрения виктимологии под жертвой понимается лицо, кото-
рое так или иначе пострадало от совершенного противоправного деяния.
При этом совершенно неважно, было ли данное лицо признано в качестве
потерпевшего органами расследования [2, с. 223].

Криминальная виктимология изучает тех лиц, которые пострадали
от преступления, посредством различных научных знаний о жертве, осо-
бенностях ее поведения до, во время и после совершения преступником
противоправного деяния. Помимо этого, наукой рассматриваются взаи-
мосвязь преступника и жертвы на всех этапах совершения преступления.

Отметим, что криминальная виктимология приобретает самосто-
ятельное значение еще и благодаря своим специфическим функциям и
задачам.

Основными задачами виктимологии являются изучение личности
и поведения жертвы, виктимизации (т. е. процесса становления жертвой
преступления), виктимности (предрасположенности стать объектом пре-
ступного посягательства), виктимогенных факторов, позволяющих по-
новому взглянуть на преступность, ее причины, а также исследование
способов сокращения и предупреждения потенциальных жертв преступ-
лений, прогнозирование виктимности и виктимизации, профилактика
преступлений.

Следующая основополагающая задача криминальной виктимоло-
гии заключается в просвещении граждан. Иными словами, правовое вос-
питание, правовая пропаганда знаний о том, как не стать жертвой пре-
ступления, особенно в тех условиях, когда государство не в состоянии
обезопасить всех граждан от преступных посягательств.
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Еще одна задача криминальной виктимологии состоит в теоретико-
познавательном аспекте. К сожалению, несмотря на наличие эмпириче-
ской базы, проведенных исследований, их результаты становятся извест-
ными достаточно малому кругу лиц, что в некоторой степени затормажи-
вает дальнейшее изучение ряда проблемных вопросов, познавательный
процесс, особенно для широких слоев населения.

Стоит уделить особое внимание роли и значению как самой жертвы
в преступном мире, так и ее поведения.

От поведения потерпевшего лица во многом зависит и поведение
преступника. Жертва может привести преступное лицо в состояние аф-
фекта, агрессии и т. д. своим аморальным, асоциальным поведением. И
наоборот, от поведения жертвы может зависеть, доведет ли преступник
свой злой умысел до конца, откажется от совершения противоправного
деяния либо его действия будут пресечены. Например, в процессе попыт-
ки изнасиловать потерпевшую последняя может оказать активное сопро-
тивление преступнику, звать на помощь, вследствие чего его преступные
действия могут быть пресечены посторонними лицами, отозвавшимися
на помощь. Или же жертва покушения на изнасилование может солгать
преступнику, что имеет инфекции, передающиеся половым путем, либо
помочиться или испражниться, что может вызвать у преступника отвра-
щение, в результате чего он добровольно откажется от доведения своего
преступного умысла до конца.

Итак, криминологическое исследование личности жертвы заклю-
чается в изучении ее поведения на момент совершения преступления, до
и после него, взаимосвязи потерпевшего и преступника, а также влияния
жертвы на совершение того или иного преступного посягательства.

Жертва преступления также является важным объектом крими-
налистического исследования, т. к. ее точное установление позволяет по-
высить эффективность в раскрытии и расследовании дела.

Сведения и информация, полученные от жертвы преступления,
позволяют эффективно выстраивать версии преступления, план прове-
дения следственных мероприятий и т. д. [3, с. 294]
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Особое значение жертве преступления отводится на первоначаль-
ном этапе расследования преступления, т. к. от нее можно получить на-
чальные сведения о совершенном преступном деянии [4, с. 363].

Как правило, по нераскрытым преступлениям, сообщаемые потер-
певшими сведения, становятся отправной точной в поиске лица, совер-
шившего преступление. При этом следует отметить, что жертва преступ-
ления может сообщить не только данные о совершенном преступлении и
преступнике, но и сведения о предметах, свидетелях, следах преступле-
ния и иных источниках криминалистической информации.

Также могут быть случаи, когда потерпевшее лицо не запомнило
преступника и обстоятельства совершения преступления (в силу стрес-
са, состояния шока, беспомощного состояния). Но жертва при этом мо-
жет сообщить об обстоятельствах, касающихся деталей после соверше-
ния преступления, и такие сведения буду иметь огромное значение при
установлении лица, совершившего противоправное деяние, а также при
установлении обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Кроме того, жертва преступления представляет интерес для кри-
миналистов, правоприменительных органов не только как источник лич-
ной доказательственной информации, но и как физический объект, кото-
рый определенным образом способен изменить окружающую обстанов-
ку либо может являться носителем информации (на себе, теле, одежде)
или носить на имеющихся при нем предметах и средствах различные
следы, которые несут в себе важную информацию. Данные о личности
потерпевшего учитываются в криминалистической тактике и методике
расследования преступлений отдельных видов [5, с. 1436–1438].

Таким образом, криминалистическая характеристика личности
жертвы позволяет формулировать и выстраивать версии преступления,
получать информацию о совершенном противоправном деянии и т. д.,
что в очередной раз подтверждает огромное значение личности и роли
потерпевшего в преступном посягательстве, поведении лица, намереваю-
щегося совершить или совершающего/совершившего преступление.
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Аннотация

В статье рассмотрена роль органов опеки и попечительства в аспекте соблю-
дения прав и законных интересов несовершеннолетних на примере Управления по
вопросам семьи и детства Краснодарского края — органа, который занимается защи-
той личных и имущественных прав несовершеннолетних, юридической, социальной
и психологической консультацией. Подробно рассмотрены функции и полномочия
данного органа власти согласно Федеральному закону «Об опеке и попечительстве».
Приведены формы и способы защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них, а также случаи, когда используется крайняя мера — лишение родительских
прав в связи с невозможностью дальнейшего исправления родителей. В статье пред-
ставлены виды профилактической работы Управления по вопросам семьи и детства:
консультационные беседы, рекомендации, предупреждения, оказание психологиче-
ской помощи. Сформирован вывод о необходимости совершенствования действую-
щего регионального законодательства о защите прав несовершеннолетних.
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Abstract

The article considers the role of guardianship and guardianship authorities in
terms of observing the rights and legitimate interests of minors on the example of the
Office for Family and Childhood of the Krasnodar Territory — the body that deals with
the protection of personal and property rights of minors, legal, social and psychological
advice. The functions and powers of this authority in accordance with the Federal Law
"On guardianship and guardianship"are considered in detail. The forms and methods of
protecting the rights and legitimate interests of minors are given, as well as cases when
an extreme measure is used — deprivation of parental rights due to the impossibility of
further correction of parents. The article presents the types of preventive work of the
Office for Family and Childhood: counseling conversations, recommendations, warnings,
psychological assistance. The conclusion is drawn about the need to improve the current
regional legislation on the protection of the rights of minors.

Key words: guardianship, curatorship, minors.

Согласно Федеральному закону от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве» одной из основных функций органов опеки и
попечительства является защита прав и интересов детей, находящихся в
семьях, а также подопечных, находящихся под опекой или попечитель-
ством [1; 2]. В настоящее время контроль за соблюдением прав и ин-
тересов несовершеннолетних осуществляется частично или же только в
случае, если поступает жалоба из учебного заведения, от родственников
ребенка или из органов внутренних дел.

Управление по вопросам семьи и детства Краснодарского края
в полном объеме контролирует выполнение данной функции органами
опеки и попечительства по всему Краснодарскому краю. Органы опе-
ки и попечительства устанавливают опеку или попечительство на детей,
оставшихся без попечения родителей, составляют списки с персональ-
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ными данными таких детей в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, обеспечивают защиту их прав и интересов до решения
вопроса об их устройстве и, исходя из конкретных обстоятельств утраты
попечения родителей, избирают формы устройства детей, оставшихся без
попечения, а также осуществляют постоянный контроль за условиями их
воспитания, содержания и образования.

Немаловажно уточнить, что каждый ребенок, проживающий в се-
мье, согласно Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассам-
блеей ООН 20 ноября 1989 г.) [3] имеет право на развитие своих индиви-
дуальных способностей без жестокости, эксплуатации и голода, а также
право на заботу родителями и совместное проживание с ними.

Существуют различные формы и способы защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних [4]. В случае неисполнения родителями
своих прямых обязанностей перед ребенком Управление по вопросам се-
мьи и детства может назначить представителя между ребенком и роди-
телем для их примирения и решения сложившейся ситуации. В случае
если данный способ неэффективен, орган опеки и попечительства вправе
обратиться в суд с иском для ограничения родительских прав, физиче-
ского отстранения от воспитательного процесса или, в крайнем случае,
о лишении родительских прав [5]. Управление по вопросам семьи и дет-
ства различными способами стремится создать условия для сохранения
полноценной семьи и поддержания благоприятной среды в домах, где
живут эти семьи. В случае когда сложившаяся ситуация не улучшает-
ся, используется крайняя мера — лишение родительских прав в связи с
невозможностью дальнейшего исправления родителей.

В большинстве случаев не исправляются родители с алкогольной
или наркотической зависимостью. В условиях такой жизни детям нано-
сят как моральный, так и физический вред, создают условия антисанита-
рии, непригодные для комфортной жизни, и таким образом подвергают
опасности физическое и психологическое здоровье ребенка.
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Управление по вопросам семьи и детства обязано выявлять небла-
гополучные семьи и проводить с ними профилактическую работу: кон-
сультационные беседы, рекомендации, делать предупреждения, оказы-
вать психологическую помощь.

В случае если все меры воздействия исчерпаны, и семья продол-
жает вести аморальный образ жизни, сотрудник опеки подает иск в суд.
К иску прикрепляют акты обследования жилищных условий, показания
знакомых и соседей, заключение врачей о состоянии здоровья ребенка.
Если суд приходит к выводу, что ребенку будет лучше без родителей, чем
с ними, то их лишают родительских прав [6]. Каждый гражданин дол-
жен знать, что в случае если ему стало известно о жестоком обращение
с несовершеннолетним, о нарушении его интересов и законных прав или
об угрозе жизни, то следует обратиться в органы опеки и попечительства
по месту жительства несовершеннолетнего.

Таким образом, можно уберечь несовершеннолетнего и восстано-
вить здоровые отношения в семье. В случае когда несовершеннолетний
находится на попечении или под опекой, то Управление по вопросам се-
мьи и детства оказывает постоянную помощь в медицинской помощи, по-
лучении образования, оказанию социальных услуг и способствует адап-
тации ребенка в новой семье. Для усыновителей существуют обучающие
программы, направленные на психологическую и физическую помощь в
воспитании несовершеннолетних.

Представляется, что основополагающим направлением деятельно-
сти органов опеки и попечительства по защите прав и интересов несовер-
шеннолетних должны быть профилактические меры, которые направле-
ны на все семьи, в которых несовершеннолетний находится в неблаго-
приятной обстановке, представляющей угрозу здоровью или жизни, или
препятствующую качественному воспитанию в соответствии с возрастом
несовершеннолетнего. Считаем, что проведение профилактических ра-
бот как превентивная мера может положительно отразиться на психо-
логической обстановке в семье и качестве жизни несовершеннолетнего.
Таким образом, предлагается внести поправки в Закон Краснодарского
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края № 1370-КЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опе-
ке и попечительству в Краснодарском крае» [7], которые закрепят меж-
ведомственное сотрудничество Управления по вопросам семьи и детства
Краснодарского края и Управления организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершенно-
летних ГУ МВД России по Краснодарскому краю с целью обмена инфор-
мацией о необходимости проведения профилактики в неблагополучных
семьях на территории Краснодарского края.
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Аннотация

Система управления, представленная министерствами, эффективно функци-
онирует и развивается в России свыше 200 лет. Задачей министерств является ре-
шение государственных задач в различных сферах общественной жизни: экономике,
социальной сфере, культуре. Министерства образуют собой основу правительства,
являются мобильными структурами, способными оперативно решать текущие госу-
дарственные задачи. Министерства появились в Российской Империи, пережили ее
падение, являлись структурными элементами советской системы власти, продолжа-
ют существовать и сегодня. В статье рассматривается правовой статус министерств
в современных условиях с учетом проведенной конституционной реформы и прово-
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димой административной реформы. Указываются принципы, на основании которых
осуществляется деятельность федеральных министерств.

Ключевые слова: управление, государственной управление, федеральные мини-
стерства, конституционная реформа, административная реформа.
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Abstract

The management system represented by the ministries has been effectively
functioning and developing in Russia for over 200 years. The task of the ministries is
to solve state problems in various spheres of public life: economy, social sphere, culture.
The ministries form the basis of the government, they are mobile structures capable of
quickly solving current state tasks. Ministries appeared in the Russian Empire, survived
its fall, were structural elements of the Soviet system of power, and continue to exist
today. The article examines the legal status of ministries in modern conditions, taking
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into account the constitutional reform and ongoing administrative reform. The principles
on the basis of which the activities of federal ministries are carried out are indicated.

Key words: governance, public administration, federal ministries, constitutional reform,
administrative reform.

Поправки в Конституцию Российской Федерации, принятые в 2020
г., обусловили необходимость пересмотра понятий «публичное управле-
ние» и «публичная власть». С одной стороны, данные поправки закрепи-
ли давно наметившуюся тенденцию, с другой стороны, система управле-
ния Российской Федерации, очевидно, и дальше продолжит свое разви-
тие. В данной связи возникают вопросы о понятии и содержании системы
управления в Российской Федерации. Власть представляет собой явле-
ние, которое присуще любому коллективу, она по своей природе неизмен-
на. Для того чтобы власть стала властеотношением, необходим объект
управления. Публичная власть реализуется путем публичного управле-
ния в рамках процесса реализации власти.

Управление возникает тогда, когда функции управления реализо-
ваны коллективом. Так, коллектив сам передает функции управления
определенным субъектам для обеспечения своего благополучия. На ос-
нове такого подхода строится система публичной власти в Российской
Федерации. В рамках данной работы будет рассмотрено влияние попра-
вок, внесенных в положения Конституции Российской Федерации в 2020
г., на систему публичной власти.

Так, на законодательном уровне произошло закрепление понятия
«публичная власть». Данные изменения обусловили возникновение на-
учного интереса к содержанию термина «публичная власть», установле-
нию основных характеристик, а также выявлению соотношения понятий
«публичная» и «государственная власть». Очевидно, что данные измене-
ния отразятся на нормах административного права. Так, единая система
публичной власти представлена федеральными органами государствен-
ной власти и органами государственной власти субъектов. Согласно по-
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ложениям поправок, в систему органов публичной власти вошли и орга-
ны местного самоуправления [1].

На сегодняшний день мы наблюдаем разнообразие органов публич-
ной власти, однако их не всегда можно соотнести с органами публично-
го управления. Так, не упомянуты некоммерческие организации, кото-
рым делегированы полномочия в различных сферах государственного
управления. При этом различные ученые относят данные организации к
субъектам управления. Невключение некоммерческих организаций в их
число нарушает скоординированность их деятельности, снижает степень
контроля [2].

Изменения в сфере законодательного регулирования вопросов го-
сударственного управления рассматриваются как процесс перераспреде-
ления функций государственного управления, что привело к необходи-
мости введения термина «публичная власть». Организация публичного
управления требует структуризации государственных органов, включе-
ния их в систему публичного управления, а также установления соответ-
ствия между органом и его функциональным предназначением. Проведе-
ние процессов оптимизации публичной власти требует создания эффек-
тивной системы взаимосвязи между органами государственной власти
[3].

В теории государственного управления можно выделить такие
функции, как организация, планирование, кадровое обеспечение и кон-
троль, а также информационное обеспечение деятельности, прогнози-
рование и моделирование. Органы исполнительной власти реализуют
функцию государственного управления [4]. Так, федеральные органы ис-
полнительной власти наделяются полномочиями по выработке направ-
лений государственной политики, разработке нормативно-правового ре-
гулирования данной сферы, осуществлению государственного контроля
и надзора, оказанию государственных услуг. Однако следует отметить
необходимость закрепления таких важных полномочий, как организация
и координация деятельности всех участников в данной сфере.
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Согласно положениям теории управления, органы государственно-
го управления должны организовывать, координировать деятельность
всех участников управленческих отношений. А система публичной вла-
сти должна обладать мобильностью, уметь быстро перестраиваться.
Умение быстро реагировать на внезапные изменения указывает на высо-
кие адаптивные возможности, однако важно уметь определять направ-
ления развития общественных отношений, формировать их новые виды
[5].

Действующая система органов публичного управления представ-
ляет собой специфическую иерархическую систему, которую возглавля-
ет Президент Российской Федерации. Структура данной системы опре-
деляется наличием разнообразных элементов, а также особенностями
из взаимосвязи между собой. Современные управленческие отношения
усложняются за счет создания специализированных органов, которые не
принадлежат ни одной из ветвей власти. Кроме того, в систему госу-
дарственного управления вовлечены негосударственные структуры. По-
этому развитие системы российского государственного управления будет
непосредственно связано с необходимостью обеспечения интересов новых
участников. В дальнейшем, возможно, это потребует отказа от термина
«административный» и его замены на термин «публичный» [6].

В системе органов государственного управления Российской Феде-
рации имеются органы, которые обладают властными полномочиями, но
не входят ни в одну ветвь власти. Такие органы предусматривают в каче-
стве цели своей деятельности координацию и контроль. Решения данных
органов не имеют властный характер, что противоречит природе органов
государственной власти. Поэтому на сегодняшний день прослеживается
тенденция, связанная с созданием органов для реализации задач госу-
дарственной власти.

В науке административного права имеется несколько оснований
для классификации органов исполнительной власти. Исходя из критерия
территориального функционирования, выделяются федеральные органы
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации. Формирование исполнительных органов отнесено к
ведению Российской Федерации. По характеру своей компетенции орга-
ны исполнительной власти делятся на органы, обладающие общей ком-
петенцией, которые реализуют свои функции относительного широко-
го объема вопросов, а также органы исполнительной власти отраслевой
компетенции, которые сосредоточены на определенной сфере обществен-
ной жизни [7].

Деятельность федеральных министерств осуществляется на осно-
ве следующих нижеприведенных принципов. Следует при этом отметить,
что данные принципы определяются современными особенностями орга-
низации государственной власти Российской Федерации.

Принцип самостоятельности непосредственно связан с принципом
разделения властей. Речь идет о том, что федеральные министерства не
находятся в организационном подчинении органов законодательной или
судебной власти, обладают собственными полномочиями и компетенци-
ей, вмешательство в их деятельность иных органов недопустимо.

Принцип единства системы органов исполнительной власти преду-
сматривает, что все министерства между собой образуют исполнитель-
ную ветвь власти, поэтому при осуществлении своих полномочий руко-
водствуются общими принципами функционирования исполнительных
органов.

Принцип федерализма предусматривает, что организация деятель-
ности министерств непосредственно связана с Федеративным договором
Российской Федерации и положениями Конституции Российской Федера-
ции, которые определяют перечень вопросов и предметов ведения. Субъ-
екты Российской Федерации в своих конституциях определяют собствен-
ный перечень предметов ведения, а также закрепляют систему органов
исполнительной власти. Принцип федерализма предусматривает, что вне
пределов ведения Российской Федерации и совместного ведения испол-
нительные органы субъектов сами осуществляют свои полномочия, фе-
деральные органы власти могут передавать часть своих полномочий на
основании положений Конституции Российской Федерации [8].
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Законность является ведущим принципом, базирующимся на поло-
жениях Конституции Российской Федерации. Кроме того, деятельность
федеральных министерств должна быть основана на принципах эконо-
мичности, сочетании централизации и децентрализации, гласности и от-
ветственности.

Федеральное министерство осуществляет координацию и контроль
за подведомственными федеральными службами и агентствами, дает
указания, обязательные для исполнения, отменяет решения. В рамках
осуществления своих полномочий министерства самостоятельны. Феде-
ральные министерства осуществляют функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию. Возглав-
ляет министерство министр Российской Федерации, входящий в состав
Правительства Российской Федерации.

При этом федеральные министерства лишены надзорных полномо-
чий, а также не могут управлять федеральным имуществом, за исклю-
чением случаев наделения специальными полномочиями. Федеральные
министерства координируют деятельность служб, входящих в их под-
чинение. В настоящее время федеральные министерства отказались от
прежней формулы «осуществление отраслевого управления» в пользу
«управление установленной сферой деятельности». Выделение отрасли
управления произошло в результате стремления упорядочить разделение
полномочий и функций. Современное министерство не является отрас-
левым органом в чистом виде, как это было в советское время, ему отве-
дены полномочия координатора. Возложение тех или иных полномочий
происходит на основании установления одного профиля деятельности [9].

Особенностью административно-правового статуса российских фе-
деральных министерств является то, что половина из них напрямую под-
чиняется Правительству Российской Федерации, а половина — Президен-
ту Российской Федерации. Президент Российской Федерации руководит
деятельностью министерств, которые осуществляют свои полномочия в
сфере обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных
дел, предотвращении чрезвычайных ситуаций. Президент Российской
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Федерации самостоятельно назначает руководителей данных ведомств,
распределяет функции. Такая конструкция является сложной, порож-
дает вполне обоснованные вопросы — для чего предусмотрено такое де-
ление? Так, Президенту Российской Федерации подведомственны мини-
стерства, осуществляющие правоохранительные функции. Данный во-
прос может быть решен посредством принятия специального федераль-
ного закона «О федеральных органах исполнительной власти».

Можно наблюдать, как федеральные министерства, службы и
агентства наделяются полномочиями, связанными с исполнительной,
правозащитной, контролирующей, учетной и охранительной деятельно-
стью, а также с реализацией задач по прогнозированию и планированию
[10]. Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации наме-
чается тенденция, связанная с установлением новой системы публичной
власти, в которую наравне с Президентом Российской Федерации, ор-
ганами законодательной, исполнительной и судебной власти входят го-
сударственные органы, наделенные правоприменительными властными
полномочиями, органы, которым делегированы властные полномочия.

Усложнение управленческих отношений в государстве и обществе
приводит к усложнению процессов государственного управления. Приме-
няются более гибкие методы управления, методы прямого воздействия,
а также вовлечение в сферу публичных отношений. Происходит пере-
распределение ряда управленческих функций между участниками, пе-
рераспределяются функции координации, организации, что позволяет
сочетать методы отраслевого и межотраслевого управления. Российская
система органов публичной власти и управления представляет собой не
просто иерархическую систему, она является децентрализованной систе-
мой, руководит которой Президент Российской Федерации.
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Аннотация

Необходимость определения типологии и классификации преступников обу-
славливается разнообразием видов и способов совершения преступлений и преступ-
ного поведения, что требует дифференциации преступников, выявления специфич-
ных черт и составления психологических портретов лиц, совершающих общественно
опасные деяния, с целью дальнейшего выявления виновных и предупреждения пре-
ступных деяний. В работе указываются направления, в рамках которых востребован
криминологический анализ личности преступника, подчеркивается важность состав-
ления профайлинга. Отмечается, что знания о лицах, совершивших преступления,
применяются в практической деятельности в ходе предварительного расследования;
в судебном рассмотрении уголовных дел; при индивидуализации наказания; при вы-
явлении виновных лиц в ходе оперативно-розыскной деятельности; при проведении
профилактических мероприятий и др.

Ключевые слова: личность преступника, криминологическая характеристика, кри-
минология, уголовное право.
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Abstract

The need to determine the typology and classification of criminals is determined
by the variety of types and methods of committing crimes and criminal behavior, which
requires the differentiation of criminals, the identification of specific features and the
compilation of psychological portraits of persons committing socially dangerous acts in
order to further identify the perpetrators and prevent criminal acts. The paper indicates
the areas in which the criminological analysis of the personality of the offender is in
demand, the importance of compiling profiling is emphasized. It is noted that knowledge
about the perpetrators of crimes is applied in practice during the preliminary investigation;
in judicial consideration of criminal cases; in the individualization of punishment; when
identifying perpetrators in the course of operational-search activities; when carrying out
preventive measures, etc.

Key words: the identity of the criminal, the subject of the crime, criminological
characteristics, criminology.

Исследуя преступность как негативное социальное явление, необ-
ходимо проводить анализ личности преступника и его социально-
демографических, нравственно-психологических, правовых характери-
стик, что способствовало бы выявлению причин криминализации лица
и, как следствие, совершения преступления.

Оценка состояния, динамики и тенденций преступности неразрыв-
но связана с криминологическим исследованием личности преступников
как в целом, так и отдельных ее видов. Классификация преступников,
определение типов лиц, совершивших преступления, способствует прак-
тическому применению знаний об особенностях, характерных чертах,
специфике поведения преступников как в криминологии, так и в дру-
гих науках — уголовном праве, криминалистике, уголовном процессе,
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уголовно-исполнительном праве, юридической психологии, педагогике,
социологии и др.

В практической деятельности криминологический анализ личности
востребован по следующим направлениям:

1. При формировании форм статистического учета и статистиче-
ском анализе преступности по количественным-качественным
показателям, связанным с учетом лиц, совершивших преступ-
ления. Используются такие данные, входящие в статистические
формы, как общее количество лиц, совершивших преступление;
количество выявленных лиц по отдельным видам и категориям
преступлений; количество лиц, ранее совершавших преступле-
ние; количество лиц, совершивших преступление и не имеющие
постоянного источника дохода; количество безработных, совер-
шивших преступление; количество лиц, совершивших преступ-
ление в группе; количество лиц, у которых признан рецидив, и
др.

2. При установлении причин и условий совершения конкретных
преступлений органами следствия и суда. В ходе предваритель-
ного следствия, судебного рассмотрения уголовного дела тре-
буется устанавливать обстоятельства, способствующие совер-
шению общественно опасного деяния, с целью их устранения
и предотвращения совершения вновь преступления. Одним из
источников выявления информации о причинах и условиях со-
вершения преступления является анализ личности преступника
и его криминализация.

3. При проведении индивидуально-воспитательной работы с лица-
ми, подлежащими индивидуальной профилактике, к которым
следует отнести: лиц, ранее судимых и отбывавших наказание
в местах лишения свободы; несовершеннолетних, совершивших
преступление, но к которым применены принудительные меры
воспитательного воздействия, и др.
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4. При индивидуализации наказания судебными органами, т. к.
только полное и всестороннее изучение личности преступника
и всех его характеристик позволяют применить справедливое
и необходимое уголовное наказание, которое способствовало бы
исправлению лица и предупреждению совершения им вновь об-
щественно опасного деяния.

5. В оперативно-розыскной деятельности криминологическая ха-
рактеристика личности преступника способствует раскрытию
уголовных дел, выявлению и привлечению к ответственно-
сти лиц, совершивших преступления; для привлечения лиц к
негласному сотрудничеству.

Отдельные элементы криминологической характеристики лично-
сти преступника применяются в профайлинге, с помощью которого со-
ставляются психологические портреты (профили) преступников [1]. На
основе особенностей совершения преступления, поведения предполагае-
мого виновного лица составляется профиль преступника, который помо-
гает в ходе расследования уголовного дела выявлять лиц, совершивших
преступление, идентифицировать их. При портретировании преступ-
ника используются психофизиологические, социально-демографические
характеристики, выражающиеся в мотивах, поведенческих особенностях
совершения преступления, в отношении к жертве, в способах сокрытия
совершенного деяния. Профайлинг достаточно часто применяется при
выявлении и раскрытии преступлений террористической, экстремисткой
направленности; сексуальных и иных насильственных преступлений.

Криминологическая характеристика личности всегда учитыва-
ется при профилактике преступлений, особенно на индивидуальном
уровне. Применяя знания о различных типах преступников в прак-
тической деятельности правоохранительных органов, педагогических,
социальных работников, становится возможным повысить эффектив-
ность индивидуально-воспитательного воздействия на личность с уче-
том личностно-мотивационных, морально-нравственных, поведенческих
особенностей.
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При профилактических мероприятиях следует соблюдать следую-
щую последовательность: изучение характеристик личности преступни-
ка, определение типа личности преступника, применение профилакти-
ческих мер, промежуточная оценка результатов, корректировка профи-
лактических мер. Причем с учетом индивидуальных особенностей лица
целесообразно проводить комплексные меры индивидуальной профилак-
тики с привлечением специалистов по различным направлениям (психо-
логов, психиатров, педагогов, дефектологов и др.) [5].

В современном обществе нарастает проблема использования искус-
ственного интеллекта для совершения преступлений. Преступления, осу-
ществляемые с использованием новейших информационных, компьютер-
ных и иных технологий (дронов, ботов и т. п.), совершаются с помощью
искусственного интеллекта, роботизированных устройств (сюда можно
отнести различные виды мошенничества, незаконный оборот наркоти-
ческих средств, хищение с банковских счетов, склонение к совершению
самоубийства или содействие этому и т. п.) и пр. Искусственный интел-
лект повышает анонимность совершения преступления и снижает веро-
ятность выявления виновного лица, что приводит к безнаказанности и
совершению новых преступлений.

Информатизация современной жизни неизбежно проникает и в
криминальную среду, что определяет необходимость выявления новых
характеристик личности, связанных с обладанием навыками и опытом
использования компьютерных сетей, особенностей поведения в информа-
ционном пространстве, что актуально для применения в практической
деятельности правоохранительных органов с целью выявления преступ-
ников и привлечения их к ответственности.

При этом искусственный интеллект используется также в пре-
дупреждении преступности. Разработка специализированных программ
для обработки больших массивов информации, статистических данных
необходима для обеспечения оперативности поиска необходимых данных,
для экономии времени при оформлении служебной документации; быст-
рого поиска и опознания людей по фото; распознавания индивидуально-
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го почерка хакеров, предотвращения несанкционированных доступов и
хакерских атак; для прогнозирования и моделирования преступности и
т. п., где также используются, наряду с иными, данные о криминологи-
ческой характеристике личности преступников.

В науке криминологии центральным понятием является личность
преступника, и она же является объектом исследования многих ученых.
Личность преступника раскрывается через социальную сущность лица,
через совокупность характеризующих его признаков, свойств, отноше-
ний, через его нравственный и духовный мир, взятый во взаимодействии
с индивидуальными особенностями и жизненными фактами, лежащими
в основе преступного поведения.

Изучение структуры личности преступника, состоящей из социально-
демографической, правовой, социально-ролевой, морально-психологической
и иной характеристики, позволяет анализировать причины преступного
поведения, криминализацию личности, прогнозировать индивидуальное
преступное поведение.

Определение типологии и классификации преступников обуслав-
ливается разнообразием видов и способов совершения преступлений и
преступного поведения, что требует дифференциации преступников, вы-
явления специфичных черт и составления психологических портретов
лиц, совершающих общественно опасные деяния, с целью дальнейшего
выявления виновных и предупреждения преступных деяний.
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Аннотация

В статье рассматриваются меры, которые государство предприняло для под-
держки деятельности бюджетных и автономных учреждений в условиях тяжелой
эпидемиологической обстановки, вызванной распространением COVID-19. Исследу-
ются особенности регулирования финансирования деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений нормами бюджетного права в условиях распространения коро-
навирусной инфекции. Анализируются изменения, внесенные в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, а также некоторые другие федеральные законы и подзакон-
ные акты, затрагивающие предмет исследования. Дается оценка возникшим особен-
ностям исполнения бюджета, а также новым правилам предоставления грантов и
субсидий для бюджетных и автономных учреждений, учредителями которых явля-
ются публично-правовые образования. Делается вывод о поощрительном характере
мер, предпринятых для оптимизации деятельности рассматриваемых юридических
лиц в условиях эпидемиологических ограничений.

Ключевые слова: Бюджетный кодекс Российской Федерации, бюджетные и авто-
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Abstract

The article discusses the measures that the state has taken to support the activities
of budgetary and autonomous institutions in a difficult epidemiological situation caused
by the spread of COVID-19. The features of regulating the financing of the activities of
budgetary and autonomous institutions by the norms of budgetary law in the context of
the spread of coronavirus infection are studied. The changes made to the Budget Code
of the Russian Federation, as well as some other federal laws and by-laws affecting the
subject of research are analyzed. An assessment is given of the peculiarities of budget
execution that have arisen, as well as the new rules for granting grants and subsidies for
budgetary and autonomous institutions, the founders of which are public legal entities.
The conclusion is made about the incentive nature of the measures taken to optimize
the activities of the legal entities under consideration in the context of epidemiological
restrictions.

Key words: Budget Code of the Russian Federation, budgetary and autonomous
institutions, subsidy, peculiarities of budget execution.

Тяжелая эпидемиологическая обстановка, связанная с распростра-
нением вируса COVID-19, вызвала необходимость в скорейшем измене-
нии системы законодательства для адаптации государственных механиз-
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мов под новые реалии. Подобные процессы не могли не затронуть бюд-
жетную сферу, ведь эпидемия многократно увеличила нагрузку на бюд-
жеты федерального, регионального и местного уровня. Особое внимание
следует уделить тем изменениям, которые затронули бюджетное обес-
печение государственных и муниципальных учреждений. Т. к. данная
группа субъектов финансовой деятельности государства является самой
многочисленной и одновременно выполняющей значительный объем де-
ятельности по обеспечению функциональности Российской Федерации,
анализ изменений законодательства в рамках их бюджетного регулиро-
вания представляется важным [1].

Государственные и муниципальные учреждения как юридические
лица являются коммерческими организациями и поэтому способны осу-
ществлять деятельность, приносящую прибыль. Но введение ограниче-
ний, связанных с необходимостью остановить распространение COVID-
19, лишило данные унитарные предприятия возможности осуществления
многих видов коммерческой деятельности, из-за чего возникла потреб-
ность в их поддержке со стороны государства. Понимая это, законода-
тель осуществил некоторые реформы в области бюджетного законода-
тельства. Так, например, в соответствии с ч. 9 ст. 2.1 Федерального за-
кона от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдель-
ных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установле-
нии особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2020 году» [2] и ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 15 октяб-
ря 2020 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2021 году» [3] появилась возможность
в течение 2020–2021 гг. предоставить из региональных и местных бюдже-
тов целевой субсидии любому бюджетному и автономному учреждению.
Ранее подобная возможность была предусмотрена лишь в отношении тех
бюджетных учреждений, учредителями которых и являлись публично-
правовые образования, предоставляющие субсидию. Цели, для которых
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могут предоставляться субсидии, различны. Так, дополнительное фи-
нансирование может быть выделено для оплаты услуг по дезинфекции
помещения бюджетной организации или для проверки состояния здоро-
вья работников.

Еще одна значимая особенность бюджетно-правового регулирова-
ния в 2020–2021 гг. — отмена некоторых ограничений, которые обычно
накладываются Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее по
тексту — БК РФ) [4] на предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, в т. ч. средств, получаемых бюджетными и автономными
учреждениями в виде субсидий на иные цели (ст. 78.1 БК РФ). Как пра-
вило, данные выплаты предоставляются только в том случае, если они
предусмотрены законом или бюджетом. Для их получения также тре-
буется решение высшего должностного лица или высшего исполнитель-
ного органа государственной власти. В некоторых случаях необходимо
выбрать потенциальных получателей средств, например при присужде-
нии гранта. Т. к. грант является целевой выплатой, его предоставление
было возможно только в рамках конкретного предоставления средств.
Но благодаря применению бюджетной подписи с 2020 г. предоставление
субсидий и грантов стало возможным в обход многих рамочных ограни-
чений. Это касается целевых средств, выделенных в качестве бюджетных
ассигнований на финансовую поддержку некоторых видов деятельности
по улучшению экономической ситуации и предотвращению распростра-
нения вируса COVID-19. В 2021 г. подобные меры продолжали действо-
вать, но круг возможных целей предоставления субсидий и грантов был
уравнен с федеральным.

Кроме того, были предприняты некоторые шаги в отношении учре-
ждений культур, работа которых стала особенно трудно осуществима в
условиях пандемии. Показателем сложности возникшей ситуации явля-
ется тот факт, что почти все другие сферы, в которых действуют бюд-
жетные учреждения, не получили отдельного подзаконного акта, регули-
рующего их деятельность в рамках короновирусных ограничений. Учре-
ждения культуры такой акт получили, им стало Постановление Прави-
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тельства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 437 «О мерах под-
держки федеральных государственных учреждений культуры в связи с
осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коро-
навирусной инфекции COVID-19» [5]. На федеральном уровне учредите-
ли этих юридических лиц смогли в 2020 г. скорректировать допустимые
(возможные) отклонения от установленных значений показателей каче-
ства и (или) объема применительно к отдельной государственной услуге
(работе) или общее допустимое отклонение — в отношении государствен-
ного задания или его части, если прием посетителей в такие учреждения
приостановлен в течение года.

Анализ изменений норм бюджетного права показал, что в отно-
шении положений о финансировании бюджетных и автономных учре-
ждений преобладающим является способ приостановление действия от-
дельных положений БК РФ и введение норм, влияющих на специфи-
ку финансирования деятельности этих юридических лиц и выполняе-
мых ими задач. В целом государство избрало в отношении рассматри-
ваемых учреждений подход по снижению ограничений в данной сфе-
ре и большей лояльности со стороны учредителя — публично-правового
образования. В обоих случаях нормы носят временный характер, что
очевидно вытекает из причины введения этих положений. Некоторые
шаги предпринимались лишь в отношении федеральных учреждений, а
остальные публично-правовые образования должны были проявить соб-
ственную инициативу (пример с поддержкой учреждений культуры), что
обусловлено как принципом самостоятельности каждого бюджета, так и
реализацией прав учредителя юридического лица [6].
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Аннотация

Данная статья посвящена проблемам неоднозначности правовой природы и
отсутствия конкретной установленной формы внешнего выражения международной
правосубьектности современных государственно-подобных образований. Это связано
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таких образований с другими субъектами международного права. Также перечисля-
ются примеры государственно-подобных образований, известных мировой истории,
и раскрывается правовое положение государственно-подобных образований, которые
существуют в современном мире. В работе представлена характеристика сущности
и правового положения Ватикана как государственно-подобного образования и его
значения для Святого Престола. Рассматривается правосубьектность Мальтийского
Ордена как специфического субъекта международного права и затрагивается про-
блема определения его статуса на арене межгосударственных отношений.
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This article is devoted to the problems of ambiguity of the legal nature and
the absence of a specific established form of external expression of the international
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Субъекты международного права — это участники международно-
правовых отношений, которые обладают правами и обязанностями, осу-
ществляют их в соответствии с нормами международного права и несут
международную ответственность [1].
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В науке международного права сформировалась концепция, каса-
ющаяся особого статуса его субъектов, где способность быть участником
отношений, регулируемых международно-правовыми нормами, раскры-
вается не как главный признак субъекта, а лишь как предпосылка [2].
Основное качество данного субъекта выражается в юридической способ-
ности к самостоятельным действиям в сфере международных отноше-
ний, в т. ч. и к созданию согласованных международно-правовых норм,
самостоятельному осуществлению прав, исполнению обязанностей, уста-
новленных этими нормами. В соответствии с рассматриваемой концеп-
цией такие субъекты не находятся под чьей-либо юрисдикцией.

Подобный особый статус признается, в частности, за государства-
ми, за определенными международными (межгосударственными) орга-
низациями, нациями и народами, борющимися против колониализма и за
создание собственных государств, в т. ч. и за государственно-подобными
образованиями.

В настоящее время существует около 250 государств, которые офи-
циально признаны или же не признаны международным сообществом, но
также из мировой истории и современного опыта известно множество вы-
раженных в самых разных правовых формах государственно-подобных
образований. Они участвуют в международных отношениях и, соответ-
ственно, оказывают определенное влияние на международный полити-
ческий процесс.

На сегодняшний день существует проблема слабого научного рас-
смотрения государственно-подобных образований как в отечественной
юридической науке, так и в юридических науках многих зарубежных
стран. При этом растет вероятность возникновения новых подобных
субъектов международного права в связи с обострением ряда террито-
риальных споров как внутри государств, так и в межгосударственных
отношениях, чем обосновывается необходимость более глубокого изуче-
ния вопроса правовой природы государственно-подобных образований.

Большой юридический словарь дает определение государственно-
подобному образованию как особому виду субъектов международного
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права, обладающему некоторыми признаками (чертами) государств, но
не являющемуся таковым в общепринятом смысле [3].

Существуют и другие определения этого субъекта международного
права, но легального нет. Так, например, И. В. Игнатенко определяет
государственно-подобного образования в качестве особой исторической,
политико-религиозной или политико-территориальной единицы, которая
на основе международного акта или международного признания имеет
относительно самостоятельный международно-правовой статус [4].

Чаще всего подобные субъекты международного права становятся
таковыми на основе международного договора или решения междуна-
родной организации. Государственно-подобные образования фактически
являются нетипичным видом государства с ограниченной правоспособ-
ностью. Они формируют свой высший юридический акт, схожий с Кон-
ституцией по своему юридическому характеру, высшие органы государ-
ственной власти, гражданство и иные атрибуты государственной власти.

Считается, что появление таких субъектов международного пра-
ва обусловлено неурегулированностью территориальных споров внутри
того или иного государства.

К. К. Гасанов отмечает следующие признаки государственно-
подобных образований: 1) территория, 2) постоянное население, 3) граж-
данство, 4) законодательные органы, 5) правительство, 6) международ-
ные договоры [5]. Однако их главное отличие от государств — процесс
создания: данные образования формируются не по воле народа, там про-
живающего, а на основе международных договоров, политических спо-
ров, как это было, например, при образовании Германской Демократи-
ческой Республики и Федеративной Республики Германия в 1949 г.

Часто термин «государственно-подобное образование» ошибочно
заменяют термином «вольные города». Подобные казусы связаны с тем,
что вольные города — наиболее типичный и распространенный вид
государственно-подобных образований. Так, из мировой истории извест-
ны вольные города Ганзейского союза, которые существовали в Средне-
вековую эпоху; Данциг как «свободное государство», таким признанное в
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результате подписания Версальского мирного договора в 1919 г. (до 1939
г.); Краков, провозглашенный таковым согласно Венскому трактату 1815
г. (сохранил подобное положение до 1846 г.). Единственным в своем роде
международно-правовым статусом государственно-подобного образова-
ния был наделен Западный Берлин в соответствии с Четырехсторонним
соглашением между СССР, Великобританией, США и Францией от 3
сентября 1971 г.

Сегодня особенная роль в качестве таких образований у Ватикана
и Мальтийского Ордена.

Государственно-подобное образования не обладают суверенитетом
в привычном понимании, т. к., во-первых, их население — это не народ,
а часть какой-либо нации или представители различных наций, даже
граждане другого государства; во-вторых, их международная правоспо-
собность сильно ограничена, реальной независимостью в международной
сфере они не обладают. Такие образования появляются на основе меж-
дународных актов. В соответствии с международными договорами они
наделяются определенными правами и обязанностями, т. е. становятся
субъектами международно-правового регулирования [6].

Т. к. Ватикан на данный момент является самым ярким предста-
вителем государственно-подобных образований, будет наглядно именно
на его примере раскрыть их сущность.

Латеранские соглашения 1929 г. между Папой Римским и Итали-
ей стали фундаментом образования нового государства — Государства
Города Ватикана.

Из анализа Конституции Ватикана следует, что Ватикан — суве-
ренная, независимая с позиции права от Италии территория, что приво-
дит к выводу о том, что Ватикан — отдельное, самостоятельное государ-
ство, но на самом деле данное мнение ошибочно. Ватикан — вспомога-
тельная суверенная территория такого особого субъекта международно-
го права, как Святой Престол.

Согласно Латеранским соглашениям 1929 г. Италия признает неза-
висимость Святого Престола в сфере международного права как харак-
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терный элемент его природы, в согласии с его традициями и требова-
ниями его миссии в мире (ст. 2 Договора между Святым Престолом и
Италией). Дипломатические отношения с другими государствами уста-
навливаются не Ватиканом, а Святым Престолом, который и является
базовым суверенным субъектом в международно-правовых отношени-
ях. Именно со Святым Престолом, а не с «государством-городом» Ва-
тикан, поддерживают официальные дипломатические отношения около
165 стран мира. Святой Престол является участником многих двух- и
многосторонних международных соглашений, включен в состав ОБСЕ,
имеет статус официального наблюдателя в ФАО, ООН, ЮНЕСКО.

Ватикан как государственно-подобное образование отличается от
государств правовой системой, действующей на его территории. Право-
вая система Ватикана произошла от трех основных источников: кано-
ническое право, законодательство Италии и законодательство непосред-
ственно самого Ватикана. Об этом говорится и в ст. 1 Закона об источ-
никах законодательства Ватикана, согласно которой главными источни-
ками права в Ватикане являются: «а) Кодекс канонического права и
апостолические постановления; b) законы, изданные для Ватикана Вер-
ховным главой церкви или делегированной им властью, а также поста-
новления, издаваемые в установленном законом порядке компетентными
властями», что уже позволяет исключить независимость, суверенность
Ватикана как самостоятельного государства, в т. ч. и в отношениях с
Италией. Например, на территории Ватикана в регулировании право-
отношений с рядом уточнений применяются Уголовный, Гражданский
и соответствующие им процессуальные кодексы Италии, а также часть
других итальянских законов.

Иными словами, суверенность государственно-подобного образова-
ния Ватикан формальна, а цель его формирования — наделение Святого
Престола, руководящей верхушки всей католической церкви, независи-
мой территорией для осуществления его миссии.

Подвластно Святому Престолу также такое государственно-
подобное образование, как Мальтийский Орден, штаб-квартира которого
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расположена на территории Рима, на праве исключительного пользова-
ния до 2097 г. Данный субъект международного права также поддержи-
вает дипломатические отношения более чем со 100 государствами, при-
знан наблюдателем при ООН, его послы наделяются дипломатическим
иммунитетом. Орден сформировал собственные органы власти во главе с
Великим Магистром и собственным законодательством, в который вхо-
дят Конституционная Хартия Мальтийского ордена, Кодекс Мальтий-
ского Ордена, привилегии и обычаи ордена, Кодекс Великого Магистра
Рогана, ратифицированные международные соглашения, законодатель-
ные постановления Великого Магистра. Дополнительным источником
права служит каноническое право католической церкви. Мальтийский
Орден признает себя в качестве суверенного государства с монархиче-
ской формой правления, с собственными государственными символами,
выпускает собственные валюту и паспорта.

Однако, по нашему мнению, данный субъект международного пра-
ва правильнее будет отнести к международным организациям. Он не
имеет ни собственной территории, ни даже населения, в его составе —
лишь входящие в него члены и волонтеры, в качестве государственно-
го языка выступает итальянский, а суверенитет Мальтийского Ордена
признается другими государствами только на уровне дипломатической
миссии, но не как суверенитет государства. Правосубьектность меж-
дународных организаций отлична от правосубьектности государств и,
соответственно, государственно-подобных образований. Условием право-
субьектности международных организаций являются их учредительные
договоры, которые определяют цели, задачи, порядок организации дея-
тельности рассматриваемого субъекта международного права. Главная
цель создания Мальтийского Ордена — благотворительская и волонтер-
ская деятельность, что уже исключает возможность признания данного
субъекта международного права в качестве самостоятельного государ-
ства, сколько бы он сам себя таковым не считал.

По нашему мнению, проблема неопределенности правовой при-
роды, слабого международно-правового регулирования государственно-
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подобных образований является более весомой для международных пра-
воотношений, чем может показаться на первый взгляд. Правовая неопре-
деленность данного вида субъектов международного права уже сего-
дня вызывает споры между рассматриваемыми субъектами с другими
участниками международно-правовых отношений: например, как уже
было сказано ранее, Мальтийский Орден считает себя государством, в
то время как многие государства таковым его не признают, ведь от
государственности в Мальтийском Ордене присутствуют лишь отдель-
ные элементы. Тенденции глобализации и демократизации общества мо-
гут повлечь увеличение уровня формирования государственно-подобных
образований и, соответственно, обострение конфликтов по поводу их
правосубъектности и международного статуса. Важно сформировать
на уровне международно-правовых норм наиболее характерные черты
государственно-подобных образований, способы и цели их создания, ос-
новную систему и принципы работы, основания для признания их суве-
ренными государствами.
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Аннотация

В статье рассматриваются особенности правового статуса индивидуального
предпринимателя в Российской Федерации. Под индивидуальным предпринимате-
лем законодатель подразумевает гражданина, который вправе заниматься предпри-
нимательской деятельностью без образования юридического лица. Индивидуальный
предприниматель является равноправным субъектом предпринимательских право-
отношений, хотя и является физическим лицом. Автором рассматриваются такие
аспекты анализируемого субъекта, как регистрация индивидуального предпринима-
теля, прекращение его статуса, виды такого прекращения. На сегодняшний день пра-
вовой статус индивидуального предпринимателя связан с рядом проблем правового
характера. Отмечается, что по мнению многих специалистов, законодатель должен
отразить в законе четкий возраст, с которого возможно осуществление предприни-
мательской деятельности.
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Abstract

The article discusses the features of the legal status of an individual entrepreneur in
the Russian Federation. Under the individual entrepreneur, the legislator means a citizen
who has the right to engage in entrepreneurial activities without forming a legal entity.
An individual entrepreneur is an equal subject of business legal relations, although he is
an individual. The author considers such aspects of the analyzed subject as registration
of an individual entrepreneur, termination of his status, types of such termination. To
date, the legal status of an individual entrepreneur is associated with a number of legal
problems. It is noted that, according to many experts, the legislator should reflect in the
law a clear age from which entrepreneurial activity is possible.

Key words: individual entrepreneur, entrepreneurial activity, legal status, legal entity,
state registration, legal capacity, emancipation, bankruptcy.

Предпринимательская деятельность регулируется Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее по тексту — ГК РФ). В ст. 2 и 23
ГК РФ дается определение понятий предпринимательская деятельность
и индивидуальный предприниматель. Так, предпринимательская дея-
тельность — это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на систематическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг. А под индивидуальным предпринимателем законодатель подразу-
мевает гражданина, который вправе заниматься предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица с момента государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя [1].

Такая категория субъектов предпринимательских правоотноше-
ний, как индивидуальный предприниматель, обладает рядом особенно-
стей в своем правовом положении.

Статус индивидуального предпринимателя приобретается с момен-
та государственной регистрации, осуществляемой в соответствии с Фе-
деральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
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[2]. Действующее законодательство точно не устанавливает возраст, с ко-
торого можно начать осуществление рассматриваемой деятельности, но
из вышеуказанного определения можно выделить уточнение про дееспо-
собность лица. Физические лица, являясь субъектами рассматриваемых
правоотношений, обладают правоспособностью, дееспособностью, делик-
тоспособностью [3]. Значит, индивидуальный предприниматель должен
быть полностью дееспособным, а этот момент в наступает с наступления
совершеннолетия, т. е. в 18 лет. Но имеются и исключения: полностью
дееспособным также можно стать после 16 лет при условиях вступления
в брак или эмансипации. Тогда речь уже идет о возможности стать ин-
дивидуальным предпринимателем в возрасте 16 лет. По мнению многих
специалистов, законодатель должен отразить в законе четкий возраст,
с которого возможно осуществление предпринимательской деятельности
[4]. И большинство склоняется именно к тому, чтобы обозначили возмож-
ность 16-летних осуществлять подобную деятельность, т. к. налоговая и
административная ответственности уже наступают в этом возрасте.

Также важно отметить, что для некоторых видов деятельности
обязательно требуется наличие лицензии. Это правило применяется в
тех случаях, когда предприниматель предполагает осуществлять дея-
тельность, входящую в перечень, который содержится в ст. 17 Феде-
рального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», например утилизацию вооружения и военной тех-
ники или торговлю вооружением и военной техникой [5]. Это прежде
всего связано с тем, что осуществление такой деятельности без лицензии
может повлечь за собой нарушение прав граждан или причинение вреда
их здоровью.

Также ограничения установлены и для лиц, которые вообще могут
стать индивидуальными предпринимателями. Так, те, кто занимают го-
сударственные должности, ограничены в этом праве ввиду особенности
их работы лично или же через других лиц. Существует законодательный
запрет в этом отношении, который находит отражение в Федеральном
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законе от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф «О противодействии коррупции»
[6].

Особенностями правового статуса рассматриваемых лиц также
можно назвать следующие:

1) в отличие от коммерческих организаций к индивидуальному
предпринимателю не выдвигают требования о наличии старто-
вого капитала;

2) при ведении налогового учета ведение бухгалтерского учета
необязательно;

3) индивидуальный предприниматель при осуществлении своей
деятельности отвечает по обязательствам всем своим имуще-
ством, не имея при этом обособленного имущества на балансе,
как у других юридических лиц;

4) индивидуальный предприниматель после банкротства через 5
лет может восстановить свой правовой статус [7];

5) все споры индивидуального предпринимателя, хотя он и не яв-
ляется юридическим лицом, рассматриваются в арбитражном
суде.

Так, можно увидеть, что индивидуальный предприниматель явля-
ется равноправным субъектом предпринимательских правоотношений,
хотя и является физическим лицом.

Прекращение статуса индивидуального предпринимателя бывает
двух видов — добровольное и принудительное. Первый вид прекраще-
ния деятельности инициируется самим индивидуальным предпринима-
телем. В таком случае лицо предоставляет заявление о государственной
регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя и квитанцию об уплате госпошлины
в регистрирующий орган. Принудительное же прекращение предприни-
мательской деятельности вызвано чаще всего банкротством.

Так, на сегодняшний день правовой статус индивидуального пред-
принимателя связан с рядом проблем правового характера. Помимо ас-
пектов возрастных и связанных с состоянием здоровья, которые упоми-

http://epomen.ru/issues/2022/68/Epomen-68-2022.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 68, 2022 | Epomen Scientific Journal, No. 68 (2022) 160

нались выше, существуют вопросы относительно регулирования пред-
принимательской деятельности иностранных граждан или лиц без граж-
данства. Сфера предпринимательства для иностранных граждан и лиц
без гражданства в России является в основном открытой, однако на
практике возникают технические проблемы регистрации этих лиц. В то
же время запрещено заниматься предпринимательской деятельностью
гражданам, занимающим должности в связи с их государственной граж-
данской службой, например депутатам, прокурорам или следователям.

Таким образом, ввиду двойственности статуса индивидуального
предпринимателя (в роли субъекта предпринимательской деятельности
и физического лица) видна необходимость в дальнейшем совершенство-
вании действующего законодательства в части регулирования правового
статуса индивидуального предпринимателя.
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Аннотация

В статье рассматриваются институт договорных обязательств в отечествен-
ном семейном праве. Обозначаются наиболее характерные особенности договорных
обязательств, возникающих между супругами. Анализируется современное семей-
ное законодательство и научная литература. В заключении настоящего исследова-
ния сформулированы выводы и предложения, направленные на совершенствование
отечественного семейного законодательства. Отмечается необходимость в модерни-
зации семейного законодательства посредством закрепления новых механизмов, спо-
собствующих укреплению семьи, брачных отношений и института брака в целом .
По мнению авторов существует острая необходимость в популяризации заключения
брачных договоров ввиду их эффективности и полезности. Основными средствами
популяризации использования брачных договоров могут быть средства массовой ин-
формации и различные некоммерческие организации.

Ключевые слова: семейные правоотношения, обязательство, брачный договор,
имущество.
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Abstract

The article deals with the institution of contractual obligations in domestic family
law. The most characteristic features of contractual obligations arising between spouses
are indicated. Modern family legislation and scientific literature are analyzed. In the
conclusion of this study, conclusions and proposals are formulated aimed at improving
domestic family law. There is a need to modernize family legislation by securing new
mechanisms that help strengthen the family, marital relations and the institution of
marriage as a whole. According to the authors, there is an urgent need to popularize
the conclusion of prenuptial agreements due to their effectiveness and usefulness. The
main means of promoting the use of prenuptial agreements can be the media and various
non-profit organizations

Key words: family relationship, obligation, marriage contract, property.

Регулирование брачно-семейных правоотношений может осуществ-
ляться посредством заключения гражданско-правовых договоров. К ним
относится и брачный договор, который супруги могут заключать как до
регистрации брака, так и после. Несмотря на достаточную распростра-
ненность практики заключения брачного договора в судебной практике
часто встречаются случаи расторжения подобных договоров.
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Отметим, что в период действия любого соглашения на всех его
участников распространяется обязанность по соблюдению условий дан-
ного соглашения. Согласно ст. 43 Семейного кодекса Российской Федера-
ции (далее по тексту — СК РФ) расторжение или же изменение брачного
договора возможно по взаимному соглашению обоих супругов [1]. При
этом закон предусматривает расторжение брачного договора в абсолют-
но любое время. В соответствии со ст. 43 СК РФ супругам необходи-
мо составить соглашение о расторжении брачного договора. Соглашение
должно иметь ту же форму, что и брачный договор, а именно письменная
и нотариально удостоверенная форма.

При расторжении брачного договора суд в первую очередь ори-
ентируется на положения ст. 450–453 ГК РФ [2]. Так, согласно ст. 452
ГК РФ, прежде чем обращаться в суд, один из супругов должен уве-
домить другого о желании изменить положения или некоторые условия
брачного договора. В данном случае супругу необходимо уведомить вто-
рую сторону о расторжении договора. Если же ответа на подобного рода
предложение не последует, тогда супруг получает право обращения в суд
с соответствующим заявлением.

Брачный договор может регулировать и обязательственные отно-
шения, которые возникают между супругами в разных сферах хозяй-
ственной деятельности, в т. ч. и в банковской [5, с. 360]. Так, в ст. 34
СК РФ закреплен специальный режим собственности супругов – «сов-
местный». В указанной норме предусматривается отнесение всего иму-
щества, нажитого в браке, к совестному имуществу супругов, т. е. данное
имущество является общим. Следовательно, при расторжении брака все
имущество, за исключением отдельных вещей, речь о которых пойдет
далее, делится между супругами поровну.

В случае если супруги расторгнут свой брак, то имущество будет
делиться пополам между ними.

Следует отметить, что при разделе предметов роскоши могут воз-
никнуть правовые сложности доказывания предмета роскошью, посколь-
ку в действующем законодательстве не содержится конкретного переч-
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ня вещей, которые ввиду их признаков или же состава можно отнести
к предмету роскоши. В тоже время, отечественная правовая доктрина
относит к данным предметам:

1) различного рода драгоценности, в состав которых входит дра-
гоценный металл (например, столовые приборы, сделанные из
серебра);

2) антиквариат;
3) скульптуры и художественные картины, которые обладают

определенной культурной ценностью;
4) предметы из пушнины и различных мехов (например, шуба).
Наиболее спорные и проблемные ситуации возникают при разделе

супругов приватизированного имущества. Так, согласно общим нормам,
если один из супругов в период брака приватизировал, например, квар-
тиру, то другой супруг лишается права распоряжения данной кварти-
рой. Второй супруг и общие дети обладают только правом пользования
данным имуществом. При этом регистрация на спорной жилплощади не
дает второму супругу права на свою долю квартиры [3, с. 176].

Разделение общей совместной собственности супругов не касает-
ся личных вещей, принадлежащих каждому из супругов в отдельности.
Под личными вещами могут пониматься, например, одежда, смартфон,
медали и награды.

Рассмотрим основания расторжения брачного договора. Законода-
тель предусматривает несколько оснований, однако мы подробно оста-
новимся на существенном нарушении брачного договора, т. к. данное
основание является наиболее распространенным. Расторгнуть брачное
соглашение ввиду нарушения его условий можно в том случае, если од-
ному из супругов был причинен существенный вред.

Также к основанию расторжения брачного договора следует отне-
сти самостоятельное изменение обстоятельств договора одной из сторон.
При изменении обстоятельств суду при разрешении представленного се-
мейного спора необходимо принять решение, исходя из принципа сораз-
мерного и равного распределения расходов между спорящими сторонами
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[4, с. 216]. Как правило, речь идет о расходах на исполнение брачного до-
говора.

Таким образом, видна необходимость в модернизации семейного
законодательства посредством закрепления новых механизмов, способ-
ствующих укреплению семьи, брачных отношений и института брака в
целом [5, с. 632]. Так, в качестве примера можно привести формирование
и последующее внедрение общих стандартов социальной помощи моло-
дым семьям. На наш взгляд, в ст. 3 Федерального закона от 19 мая 1995
г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
[6] необходимо внести дополнение, согласно которому детские пособия
должны назначаться без учета доходов супругов. По нашему мнению,
это поспособствует материальной независимости молодых семей и, соот-
ветственно, укреплению института брака.

На наш взгляд, существует острая необходимость в популяризации
заключения брачных договоров ввиду их эффективности и полезности.
Основными средствами популяризации использования брачных догово-
ров могут быть средства массовой информации. Подобного рода популя-
ризацией могут заниматься и различные некоммерческие организации,
которые специализируются на социальной поддержке семей. Представ-
ляется, что это приведет к снижению общего числа ошибок, допускаемых
при использовании норм, регламентирующих заключение брачных дого-
воров, а также поспособствует предупреждению злоупотребления пра-
вом со стороны недобросовестных супругов.
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Аннотация

В статье рассматривается значение налога, налоговой обязанности, их пра-
вовое закрепление. Исследуются содержание добровольной реализации налоговой
обязанности, система реализации налоговой обязанности в добровольном порядке.
Рассматриваются специфические черты реализации налоговой обязанности платель-
щиками налогов в качестве организаций, а также плательщиками налогов в качестве
физических лиц, различие между ними. Отмечается, что обязанность по уплате нало-
гов возникает при существовании тесной правовой связи субъекта и объекта налого-
обложения по окончании конкретного периода, в т. ч. при наступлении определенной
календарной даты либо же события. По мнению автора необходимо усовершенство-
вать налоговый мониторинг, увеличить размер штрафа за неуплату налогов, устра-
нить пробелы в нормах налогового законодательства, которые могут стать причиной
уклонения от уплаты налогов, сформировать предпосылки для добровольной реали-
зации налоговой обязанности, совершенствовать налоговую образованность платель-
щиков налогов. Важно применять комплекс таких мер, как налоговое содействие и
усовершенствованный налоговый контроль.

Ключевые слова: налог, налоговые отношения, налогоплательщик , государство,
налоговый агент.
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Abstract

The article discusses the importance of tax, tax liability, their legal consolidation.
The content of the voluntary implementation of the tax obligation, the system for the
implementation of the tax obligation on a voluntary basis are investigated. The specific
features of the implementation of the tax obligation by taxpayers as organizations, as
well as taxpayers as individuals, the difference between them are considered. It is noted
that the obligation to pay taxes arises when there is a close legal connection between
the subject and the object of taxation at the end of a specific period, incl. upon the
occurrence of a certain calendar date or event. According to the author, it is necessary to
improve tax monitoring, increase the amount of a fine for non-payment of taxes, eliminate
gaps in tax legislation that can cause tax evasion, create prerequisites for the voluntary
implementation of tax obligations, and improve tax education of tax payers. It is important
to apply a set of measures such as tax assistance and improved tax control.

Key words: tax, tax relations, taxpayer, state, tax agent.

Обязанность по уплате налогов подразумевает правоотношение, ко-
торое включает плательщика налогов и государство, гарантирующее без-
опасность, социальное и финансовое благополучие гражданина [1]. Доб-
ровольная реализация обязанности по уплате налогов базируется на кон-
кретных основополагающих началах. Среди них можно выделить:

1. Принцип своевременности. Своевременность реализации нало-
говой обязанности означает, что все плательщики налогов обя-
заны уплачивать налог в срок, закрепленный нормами налого-
вого права. Срок уплаты налога не может изменяться на более
ранний.

2. Принцип адресности. Реализовать обязанность по уплате нало-
гов возможно, зачислив налог в надлежащий бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации. При этом необходимо вер-
но обозначить номер счета органа Федерального казначейства
и наименование банка — получателя суммы.
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3. Принцип самостоятельности. Если другое не закрепляется нор-
мами налогового права, то плательщик налога должен лично
реализовать обязанность по уплате налога. Так, Конституци-
онный Суд Российской Федерации в своем Определении от 22
января 2004 г. № 41-0 обращает внимание, что налог является
уплаченным лично в момент, когда он уплачен от имени пла-
тельщика налогов и за счет его денежных средств [2].

4. Принцип полной уплаты. Очевидно, что налоги необходимо
уплатить в полной мере.

5. Принцип надлежащей валюты. Общепринята реализация обя-
занности по уплате налогов в валюте Российской Федерации.

Если сумма по уплате налога представлена в иностранной валюте,
то она переводится в рубли по курсу Центрального банка Российской Фе-
дерации в день его уплаты. Добровольная реализация налоговой обязан-
ности представляет собой действия, базирующиеся на личном свободном
волеизъявлении плательщика налога [3].

Несомненно, государству нужно вначале гарантировать платель-
щику налогов возможность добровольной реализации закрепленной обя-
занности по уплате налогов [4]. Проясним разницу добровольной реали-
зации обязанности по уплате налогов между юридическими лицами и
физическими лицами. Добровольная реализация обязанности по упла-
те налогов юридических лиц означает, что организация самостоятельно
ведет бухгалтерский учет, рассчитывает сумму своего налога и в сро-
ки, закрепленные нормами налогового права, представляет платежное
поручение в кредитную организацию. Для того чтобы предоставить в
кредитную организацию платежное поручение, дается один операцион-
ный банковский день. Кроме того, среди обязанностей организации за-
крепляются представление в налоговый орган налоговой декларации и
бухгалтерской отчетности, хранение в течение пяти лет сведений бух-
галтерского учета и указанной отчетности [5]. Как правило, организа-
ции самостоятельно и добровольно реализуют обязанность по уплате
налогов. Например, иностранные организации, оказывающие услуги в
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электронном виде, местом реализации которых признается территория
Российской Федерации, обычно самостоятельно рассчитывают и упла-
чивают НДС [6]. Впрочем, для расчета налогов физических лиц налого-
вые органы либо налоговые агенты генерируют сведения самостоятельно
[3]. Так, налоговую базу для плательщиков в качестве физических лиц
рассчитывают налоговые органы, базируясь на информации, представ-
ляемой в налоговые органы органами, реализующими государственный
кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество [7]. Важно отметить, что индивидуальные предприниматели
обязаны самостоятельно рассчитывать и уплачивать налоги [8].

Из этого следует, что добровольная реализация обязанности по
уплате налогов физическими лицами состоит в воздержании от действий,
которые препятствовали бы уплате налогов либо их расчету налоговы-
ми органами, налоговыми агентами. Немаловажно подчеркнуть, что рас-
хождений в ст. 45.1 Налогового кодекса Российской Федерации нет [9].
Добровольность реализации обязанности по уплате налогов подразуме-
вает, что плательщик налогов реализует обязанность по уплате налогов
самостоятельно, если иное не закреплено налоговым законодательством.
Иное — обстоятельства, при которых налоговые агенты вмешиваются,
чтобы гарантировать реализацию обязанности по уплате налогов [10].
В качестве примера можно также привести реализацию ФНС пилотного
проекта в 2015 г. по стимулированию плательщиков налогов к доброволь-
ной реализации обязанности по уплате налогов. В масштабах проекта
в числе плательщиков налогов были выявлены хозяйствующие субъек-
ты со значительной вероятностью совершения правонарушений, и каса-
тельно них были реализованы соответствующие мероприятия налогового
контроля [11].

Считаем важным выделить такую проблему, как уклонение от ре-
ализации налоговой обязанности. В последнее время увеличивается ко-
личество налоговых правонарушений в связи с неисполнением надлежа-
щим образом обязанности по уплате налога. Часть налогоплательщиков
ищет «лазейки» в законодательстве, пути избегания уплаты налогов. Это
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приводит к нехватке средств в бюджете, ухудшению эффективности фи-
нансовой системы Российской Федерации и, как следствие, к появлению
трудностей у остальных субъектов налогообложения.

Было бы разумным для решения указанной проблемы усовершен-
ствовать налоговый мониторинг, увеличить размер штрафа за неупла-
ту налогов, устранить пробелы в нормах налогового законодательства,
которые могут стать причиной уклонения от уплаты налогов, сформи-
ровать предпосылки для добровольной реализации налоговой обязанно-
сти, совершенствовать налоговую образованность плательщиков нало-
гов. Важно применять комплекс таких мер, как налоговое содействие и
усовершенствованный налоговый контроль. Налоговая политика должна
быть направлена на учет интересов плательщиков налогов, добровольно
реализующих налоговую обязанность.

Таким образом, все плательщики налогов обязаны реализовывать
закрепленную законодательством Российской Федерации обязанность по
уплате налогов добровольно, чтобы финансовая система была стабильна
и эффективна, а государство реже применяло принудительный метод ре-
ализации обязанности по уплате налогов. Это поспособствует установле-
нию благоприятных взаимоотношений между всеми участниками нало-
говых правоотношений в целом, а проблемные ситуации будут решаться
быстрее и возникать реже [12].
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Аннотация

Статья посвящена проблемам правового статуса несовершеннолетних родите-
лей в Российской Федерации, касающихся объема их прав и обязанности в разных
возрастных группах. На основе сопоставления положений гражданского и семейного
законодательства были выявлены сложности в соотношении гражданской и роди-
тельской дееспособности несовершеннолетних родителей. Проанализирована имею-
щаяся правовая коллизия, касающаяся окончания опеки, назначаемой в рамках п. 2
ст. 62 Семейного кодекса Российской Федерации. Отмечается, что законодательное
ограничение родительской правоспособности некоторых групп несовершеннолетних
родителей необходимо учитывать при анализе объема их обязанностей. В заключе-
нии автор приходит к выводу, что действующее законодательство, регламентирую-
щее правовое положение несовершеннолетних родителей, имеет пробелы в правовом
регулировании, требующие срочного вмешательства законодателя.
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Abstract

The article is devoted to the problems of the legal status of minor parents in the
Russian Federation, concerning the scope of their rights and obligations in different age
groups. Based on a comparison of the provisions of civil and family law, difficulties were
identified in the ratio of civil and parental capacity of minor parents. The existing legal
conflict regarding the end of guardianship appointed under paragraph 2 of Art. 62 of
the Family Code of the Russian Federation. It is noted that the legislative restriction of
the parental capacity of some groups of minor parents must be taken into account when
analyzing the scope of their duties. In conclusion, the author comes to the conclusion
that the current legislation regulating the legal status of minor parents has gaps in legal
regulation that require urgent intervention by the legislator.

Key words: underage parents, rights and obligations of underage parents, parental legal
capacity, family law, guardianship.

Актуальность исследования правового статуса несовершеннолет-
них родителей обусловлена высокими показателями рожающих несовер-
шеннолетних девушек. По данным Росстата, на 2020 г. число материй в
возрасте от 12 до 17 лет составило 11 190 человек [1].

Права и обязанности несовершеннолетних родителей определены в
Семейном кодексе Российской Федерации (далее по тексту — СК РФ).
Особенность правового положения несовершеннолетних родителей за-
ключается в совмещении этими субъектами права двух специальных ста-
тусо — статуса несовершеннолетнего и статуса родителя, объем прав и
обязанностей которых не совпадают.

Осуществление родителями своих прав и исполнение ими обязан-
ностей по отношениям к своим детям ставится в прямую зависимость от
наличия у них определенного объема дееспособности, необходимой для
защиты собственных прав, а также интересов ребенка. Ввиду чего за-
конодателем установлен возрастной порог, определяющий возможность
самостоятельно осуществлять родительские права по достижении шест-
надцати лет (п. 2 ст. 62 СК РФ) [2].
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Достижение возраста шестнадцати лет является юридическим
фактом, обуславливающим появление полной родительской дееспособ-
ности лица, но еще не дает оснований для реализации предоставленных
гражданских прав. Другая ситуация складывается при вступлении та-
кого лица в брак, что влечет за собой приобретение полной гражданской
дееспособности до достижения возраста совершеннолетия.

Наименьшим объемом прав обладают группы несовершеннолетних
родителей, которые достигли возраста шестнадцати лет, но не вступили
в брак, а также родители в возрасте до шестнадцати лет.

В первую очередь данные положения подтверждаются отсутстви-
ем полной гражданской и гражданской процессуальной дееспособности,
не позволяющей несовершеннолетнему родителю свободно вступать во
все экономические отношения, а также пользоваться всеми предусмот-
ренными средствами защиты своего права [3].

Кроме того, для несовершеннолетних родителей, не достигших воз-
раста шестнадцати лет и не вступивших в брак, характерно усечение
объема их прав, что не позволяет законодателю возложить на них весь
спектр родительских обязанностей. Речь идет об ограничении права на
воспитание ребенка, т. к. до достижения возраста шестнадцати лет ре-
бенку несовершеннолетнего родителя назначается опекун, который сов-
местно с родителем занимается воспитанием ребенка.

По действующему законодательству назначение опекуна является
обязанностью органов опеки и попечительства, что ликвидировало су-
ществующую ранее неопределенность в отношении несовершеннолетних
родителей, не способных обеспечить исполнение родительских обязанно-
стей, которым такой опекун не был предоставлен.

Несмотря на назначение опекуна, ограничивающее право родителя
на воспитание ребенка, данное право подлежит защите вне зависимости
от объема его осуществления, что позволяет предъявлять требования о
возврате ребенка от любого лица, безосновательно удерживающего его,
с соблюдением установленного порядка обращения в юрисдикционные
органы.
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Поскольку родители имеют преимущественное право на воспитание
своих детей перед всеми другими лицами [4], думается, что роль опекуна
в самостоятельном родительском отношении должна относиться к «юри-
дической» опеке, т. е. представительству несовершеннолетнего родителя
в случаях, когда несовершеннолетний не вправе выступать в правоот-
ношениях в качестве самостоятельного субъекта. Но это не исключает
оказание ему помощи в «фактической» опеке.

Кроме того, некоторые положения СК РФ, затрагивающие правое
положение несовершеннолетних родителей в части окончания указанной
опеки, вступают в противоречие с нормами Федерального закона от 24
апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [5]. Для того чтобы
согласовать нормы указанных нормативно-правых актов, предлагается
установить в качестве основания прекращения указанной опеки дости-
жение несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет. В
действующей же редакции ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об опеке и
попечительстве» опека над детьми несовершеннолетних родителей пре-
кращается по достижении ими возраста восемнадцати лет или приоб-
ретения ими гражданской дееспособности в полном объеме, а в других
случаях — до достижения совершеннолетия, хотя по смыслу п. 2 ст. 62
СК РФ опекун назначается до возникновения полной родительской дее-
способности.

Некоторые правоведы не согласны с позицией законодателя относи-
тельно ограничения прав и обязанностей несовершеннолетних родителей,
считая, что возраст не является показателем зрелости и сознательности
человека, в соответствии с чем даже несовершеннолетний родитель мо-
жет полноценно воспитывать своего ребенка [5].

Поэтому в науке семейного права существует мнение о возможно-
сти определения факта рождения ребенка у несовершеннолетнего в каче-
стве основания признания его полностью дееспособным гражданским и
семейным правом [6]. С таким подходом полностью согласиться нельзя,
поскольку в настоящее время самый ранний возраст рождения ребенка
составляет 12 лет. Несовершеннолетний родитель в этом возрасте едва
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ли готов к высокому уроню ответственности за своего ребенка в силу
отсутствия образования, финансовых и правовых возможностей.

Стоит отметить, что законодательное ограничение родительской
правоспособности некоторых групп несовершеннолетних родителей необ-
ходимо учитывать при анализе объема их обязанностей. При этом вне
зависимости от вступления в брак существуют право на совместное про-
живание со своим ребенком и на участие в его воспитании, на признание
и оспаривание своего отцовства или материнства на общих основаниях,
а по достижении ими возраста четырнадцати лет — установления отцов-
ства в отношении своих детей в судебном порядке.

Таким образом, действующее законодательство, регламентирую-
щее правовое положение несовершеннолетних родителей, имеет пробелы
в правовом регулировании, требующие срочного вмешательства законо-
дателя.
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Аннотация

В данной статье рассматривается роль общественного экологического контро-
ля в обеспечении эффективной защиты конституционного права граждан на благо-
приятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. Анализи-
руется взаимосвязь конституционного права на благоприятную окружающую среду
с другими основными правами человека и гражданина. Рассматривается процесс
деятельности общественного экологического контроля, его влияние на развитие и
укрепление гражданского общества в современных российских реалиях. Исследуют-
ся различные федеральные законы, регулирующие процесс участия граждан и обще-
ственных объединений в ходе осуществления общественного экологического контро-
ля. Изучаются существующие проблемы в законодательстве, регулирующем процесс
осуществления общественного экологического контроля. В завершении статьи авто-
рами предлагаются меры, способствующие улучшению эффективности проводимого
общественного экологического контроля, основанные на доработке уже существую-
щего федерального законодательства.
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Abstract

This article discusses the role of public environmental control in ensuring the
effective protection of the constitutional right of citizens to a favorable environment
and reliable information about its condition. The relationship of the constitutional right
to a favorable environment with other basic human and civil rights is analyzed. The
process of activity of public environmental control, its influence on the development and
strengthening of civil society in modern Russian realities is considered. Various federal
laws regulating the process of participation of citizens and public associations in the
course of public environmental control are being investigated. Existing problems in the
legislation regulating the process of public environmental control are being studied. At
the end of the article, the authors propose measures to improve the efficiency of ongoing
public environmental control, based on the refinement of existing federal legislation.
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Ключевыми элементами конституционно-правового статуса чело-
века выступают как сами права и обязанности, установленные Консти-
туцией Российской Федерации, так и гарантии защиты прав и их эффек-
тивной реализации. К числу основных, неотчуждаемых и принадлежа-
щих каждому от рождения, относится и право каждого на благоприят-
ную окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции Российской
Федерации [1].

Рассматривая место и роль данного конституционного права во
всей системе базовых прав гражданина, можно обнаружить прямую
взаимосвязь права на благоприятную окружающую среду с правом на
жизнь, на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Необходимо отметить, что ведущая роль в защите прав граждан,
в т. ч. и защите права на благоприятную окружающую среду, может и
должна принадлежать не только уполномоченным на данную деятель-
ность правоохранительным органам, но также и самим гражданам, их
объединениям. Вышеназванная идея находит свое отражение в положе-
ниях абз. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее по тексту – Феде-
ральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ). Учитывая современные тен-
денции развития гражданского общества, становления России как пра-
вового государства, закономерным является запрос на увеличение роли
граждан и общественных объединений в области защиты конституцион-
ного права на благоприятную окружающую среду. Законодательно ре-
гулирование общественного экологического контроля закреплено в ст. 68
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ [2].

Данная статья закрепляет только цели общественного экологиче-
ского контроля, перечень субъектов общественного экологического кон-
троля, а также детально регламентирует деятельность общественных ин-
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спекторов по охране окружающей среды. При этом вне регулирования
данного закона остался широкий перечень вопросов. Так, перечень субъ-
ектов, имеющих право на осуществление общественного экологического
контроля, неполон, для ознакомления с полным кругом субъектов, осу-
ществляющих общественный контроль, необходимо обращаться к ст. 9
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» [3].

На наш взгляд, более логичным и рациональным представляется
полное перенесение перечня субъектов из одного закона в другой. Исходя
из положений ч. 3 ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей
среды», результаты общественного экологического контроля, представ-
ленные государственным органам и органам местного самоуправления,
подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном зако-
нодательством.

Однако в вышеназванном федеральном законе данный порядок не
закреплен, специальные ведомственные акты, регламентирующие поря-
док реагирования органов публичной власти на результаты общественно-
го экологического контроля, также отсутствуют. Проблема частично раз-
решается законами субъектов Российской Федерации, в частности Закон
Красноярского края от 20 сентября 2013 г. №5-1597 «Об экологической
безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае» в ст.
11 более полно раскрывает процесс ответа на результаты общественного
экологического контроля, но на федеральном уровне подобных правовых
норм не существует [4]. На наш взгляд, для большей эффективности осу-
ществления общественного экологического контроля законодателю необ-
ходимо разработать и детально регламентировать процесс реакции орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления на ре-
зультаты общественного экологического контроля. Более проработан ин-
ститут общественных инспекторов по охране окружающей среды, но и
он, к сожалению, не лишен недостатков. К гражданам, изъявившим же-
лание стать общественными инспекторами по охране окружающей сре-
ды, не предъявляется требований о наличии специального образования
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(природоохранного, юридического, экологического), что существенным
образом влияет на качество их работы [4]. Для того чтобы данная дея-
тельность развивалась эффективно, необходимо совершенствование пра-
вового регулирования земельного контроля и надзора.

Таким образом, по нашему мнению, существуют следующие про-
блемные аспекты правового регулирования общественного экологическо-
го контроля, решение которых значительно улучшит реализацию права
граждан и общественных объединений на защиту своего конституцион-
ного права на благоприятную окружающую среду: отсутствие детально-
го перечня субъектов осуществления общественного экологического кон-
троля; неурегулированность порядка реакции органов публичной власти
на результаты общественного экологического контроля; конкретизация
и расширение необходимых требований к кандидату в инспекторы и на-
личие опыта в сфере природопользования, поскольку Россия встретила
ХХ в. с критическим состоянием окружающей среды [6, c. 154].
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Аннотация

В статье исследуются новеллы законодательства о несостоятельности (банк-
ротстве), регулирующего порядок удовлетворения требований граждан — участни-
ков строительства при банкротстве застройщиков. Анализируется режим погаше-
ния требований участников строительства по денежным обязательствам и обязатель-
ствам имущественного характера (о передаче жилых помещений). Вносятся предло-
жения по совершенствованию действующего законодательства о несостоятельности
(банкротстве) застройщиков. Рассматриваются особенности удовлетворения требо-
ваний участников долевого строительства в рамках процедуры несостоятельности
(банкротства) застройщиков. Исследуются законодательные нормы, регулирующие
банкротство застройщиков. Обозначается ряд преимуществ, предоставленных доль-
щикам, которые недоступны иным кредиторам. Анализируются роль арбитражно-
го суда при осуществлении судебного разбирательства, в котором ставится вопрос о
признании сделки недействительной, а также роль каждого участника судопроизвод-
ства при признании сделок недействительными в рамках банкротства застройщика.
Рассматривается роль публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан
— участников долевого строительства» в процедуре признания недействительными
определенных сделок.

Ключевые слова: доказывание, оспаривание сделок, банкротство застройщиков,
недействительность сделок, последствия признания сделки недействительной, за-
стройщики, обманутые дольщики.
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Abstract

The article examines the novelties of the legislation on insolvency (bankruptcy),
which regulates the procedure for satisfying the requirements of citizens - construction
participants in case of bankruptcy of developers. The mode of repayment of claims
of construction participants for monetary obligations and obligations of a property
nature (on the transfer of residential premises) is analyzed. Proposals are made to
improve the current legislation on the insolvency (bankruptcy) of developers. The features
of satisfaction of the requirements of participants in shared construction within the
framework of the insolvency (bankruptcy) procedure of developers are considered. The
legislative norms regulating the bankruptcy of developers are being investigated. A number
of benefits provided to equity holders that are not available to other creditors are indicated.
The role of the arbitration court in the implementation of the trial, which raises the issue
of declaring the transaction invalid, as well as the role of each participant in the legal
proceedings when declaring transactions invalid as part of the developer’s bankruptcy,
is analyzed. The role of the public law company "Foundation for the Protection of the
Rights of Citizens - Participants of Shared Construction"in the procedure for invalidating
certain transactions is considered.

Key words: proof, challenging transactions, bankruptcy of developers, invalidity of
transactions, consequences of declaring a transaction invalid, development, defrauded
equity holders.

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве) (далее по тексту — Закон о несостоятельности)
[1], регулирующий процедуру признания должника банкротом в целом,
дает правовую возможность оспорить «сомнительные» сделки должни-
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ка. По общему правилу это осуществляется согласно положениям граж-
данского законодательства.

Оспариванию подлежат сделки [2]:
1) являющиеся подозрительными;
2) влекущие в качестве последствия оказание предпочтения

какому-либо кредитору перед иными;
3) осуществленные в отношении правопреемников.
Конечно, сама процедура оспаривания сделок должника несколько

отличается от общего порядка. Она обладает определенной спецификой,
которая изложена в ст. 61.4 Закона о несостоятельности [1]. В частности,
это области, которые касаются:

1) проведения торгов;
2) передачи имущества и принятия обязанностей;
3) получения встречного исполнения;
4) исполнения денежных обязательств, которые проистекают из

кредитного договора;
5) осуществления разнообразных действий в рамках финансового

договора и т. д.
Основное последствие признания сделки недействительной заклю-

чается в том, что имущество, являющееся предметом недействительной
сделки, подлежит незамедлительному возврату в конкурсную массу [3].
На приобретателя возлагается обязанность, при невозможности возвра-
та имущества, возместить стоимость переданного по недействительной
сделке.

Имеется два основания, когда арбитражный суд осуществляет от-
каз в оспаривании конкретной сделки:

1) при стоимости приобретенного должником имущества выше
возможного в перспективе возвращенного в конкурсную мас-
су в результате оспаривания;

2) при возвращении по недействительной сделке приобретателем
имущества в конкурсную массу.
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К субъектам, которые имеют право оспаривать осуществленные
должником сделки, относятся [4]:

1) арбитражный управляющий;
2) временная администрация финансовой организации;
3) уполномоченный орган;
4) конкурсный кредитор.
Исходя из основ гражданского законодательства, сделки в некото-

рых случаях могут признаваться как оспоримыми, так и ничтожными.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту — ГК РФ)
включает множество оснований, по которым сделка может признаваться
недействительной. Заключенная сделка должна иметь некоторое несоот-
ветствие каким-либо требованиям закона согласно положениям ст. 166
ГК РФ.

По делам о недействительности сделок при банкротстве застрой-
щика в область предмета доказывания входят следующие элементы [6].

1. Соблюдение некоторого комплекса условий заключенной сдел-
ки:
— соответствие формы сделки установленной законодатель-

ными положениями;
— осуществление сделки лицом, имеющим дееспособность;
— соответствие законодательству содержания сделки, а так-

же непосредственно юридических последствий;
— фактическое волеизъявление лица находится в соответ-

ствии с действительной волей.
2. Наличие комплекса оснований с целью признания недействи-

тельной определенной сделки, которые имеются в законода-
тельных актах (ст. 165, 162, 179, 168 ГК РФ).

Следует отметить, что подлежащие доказыванию обстоятельства
определяются в зависимости от аргументов, предъявляемых истцом при
подаче заявления, но все факты, на которые ссылаются лица в качестве
обоснования своих требований и возражений, должны быть только по-
ложительными [7] и доказываться соответствующим образом.

http://epomen.ru/issues/2022/68/Epomen-68-2022.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 68, 2022 | Epomen Scientific Journal, No. 68 (2022) 191

Общий комплекс доказательств представляет собой набор следую-
щих документов:

1) договор долевого участия;
2) выписка из Росреестра, в которой подтверждается регистрация

конкретного договора долевого участия [8];
3) квитанция об оплате по договору;
4) документарная экспертиза (в необходимых случаях);
5) акты выполненных работ и т. п.;
6) иные доказательства.
Отдельно стоит выделить квитанцию об оплате по договору, кото-

рая имеет ключевое значение при рассмотрении споров подобного рода.
Если лицо подтверждает оплату квитанцией, но у противоположенной
стороны имеются сомнения, т. е. процессуальная возможность прибег-
нуть к анализу финансовой возможности произвести оплату по имеюще-
муся договору в соответствующий период [9].

Следует в процедуре банкротства застройщика при оспаривании
каких-либо сделок выделить важный аспект. Публично–правовая компа-
ния «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства»
(далее по тексту — Фонд) играет достаточно большую роль в процедуре
признания недействительными определенных сделок [10]. Регулируется
порядок признания Фондом сделок недействительными Законом о несо-
стоятельности.

Важность участия в данной процедуре указанного федерального
органа обусловлена тем, что он напрямую участвует в завершении стро-
ительства проблемных многоквартирных домов. Поскольку финансиро-
вание Фонда осуществляется за счет бюджетных средств, имеется по-
требность «отсечь» весь комплекс недобросовестных приобретателей и
за счет их имущества компенсировать вложенные денежные средства
[11].

Таким образом, доказывание недействительности сделок при банк-
ротстве застройщиков имеет, пожалуй, ключевое значение. Связано это с
тем, что в подавляющем большинстве случаев в рамках банкротства осу-
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ществляется привлечение инвестора для завершения строительства мно-
гоквартирного дома, поэтому наличие свободных жилых площадей имеет
особую ценность. Конкурсный управляющий в такой ситуации выполня-
ет одну из главных ролей, поскольку именно он проводит первичный ана-
лиз заключенных договоров, после чего при необходимости обращается
в орган судебной власти. Как правило, ключевым моментом в оспарива-
нии договоров долевого участия является неподтверждение ответчиком
исполнения обязательств по заключенной сделке. Иными словами, от-
сутствует акт приема-передачи выполненных работ либо квитанция об
оплате по сделке.

В рамках данного исследования предлагаем несколько рекоменда-
ций:

1. Необходимо использовать в законодательстве однозначный и
лаконичный понятийный аппарат, который бы не позволял дву-
смысленно трактовать положения того или иного института.

2. Следует упростить процедуру доказывания обоснованности
своих требований участниками долевого строительства к за-
стройщику, руководитель которого признан приговором суда
общей юрисдикции виновным в хищении чужого имущества.

3. Надлежит включить в рекомендации Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации положения, согласно которым у кре-
дитора — участника долевого строительства появится возмож-
ность доказывать факт оплаты договора не только квитанция-
ми, чеками и т. д., а еще и косвенными доказательствами, на-
пример показаниями свидетелей.

4. Необходимо обязать собрание кредиторов (на уровне закона)
включать в число пайщиков (членов) во вновь созданный ЖСК
в рамках банкротства тех лиц, которые были признаны потер-
певшими в рамках уголовного дела и внесены в реестр требо-
ваний кредиторов.

5. Требуется сформировать следующую презумпцию: установить
досудебный порядок признания сделок недействительными при

http://epomen.ru/issues/2022/68/Epomen-68-2022.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 68, 2022 | Epomen Scientific Journal, No. 68 (2022) 193

введении конкурсного производства. Иными словами, лицо, не
подтвердившее факт оплаты договора, обязано по требованию
конкурсного производства предоставить доказательства опла-
ты. В противном случае конкурсный управляющий обращается
в арбитражный суд с соответствующим заявлением, после чего
суд заочным решением разрешает.

6. Необходимо возложить на арбитражного управляющего обя-
занность по доказыванию действительности требований креди-
торов — участников долевого строительства, которые не обла-
дают достаточными знаниями и опытом в области юриспруден-
ции
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Аннотация

Статья посвящена защите деловой репутации юридического лица. Актуаль-
ность выбранной темы заключается в том, что ежегодно число рассматриваемых
дел данной категории как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах
неуклонно растет, при этом существует ряд проблемных вопросов, нуждающихся
в более детальном регулировании. В работе исследуются положения действующего
законодательства, а также материалы судебной практики. Проводится анализ по-
нятия деловой репутации по действующему российскому законодательству, а также
рассматриваются процессуальные особенности, связанные с ее защитой в судах. По
итогам исследования автором вносятся предложения, касающиеся выявленных про-
блем. В частности, указывается на необходимость толкования Верховным Судом Рос-
сийской Федерации некоторых положений, связанных с деловой репутацией, ввиду
неоднозначного подхода нижестоящих судов.
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Abstract

The article is devoted to the protection of the business reputation of a legal
entity. The relevance of the chosen topic lies in the fact that every year the number
of cases in this category, both in the courts of general jurisdiction and in arbitration
courts, is steadily growing, while there are a number of problematic issues that need more
detailed regulation. The paper examines the provisions of the current legislation, as well
as materials of judicial practice. The analysis of the concept of business reputation under
the current Russian legislation is carried out, and also the procedural features associated
with its protection in courts are considered. Based on the results of the study, the author
makes suggestions regarding the identified problems. In particular, it is pointed out that
the Supreme Court of the Russian Federation needs to interpret certain provisions related
to business reputation, due to the ambiguous approach of lower courts.

Key words: civil law, arbitration process, civil procedure, business reputation, legal
entity.

Юридические лица являются субъектами гражданско-правовых
отношений, которые могут иметь различные организационные-правовые
формы и являться как коммерческими, так и некоммерческими органи-
зациями. При этом важное значение для любой организации имеет ее
деловая репутация. В частности, деловая репутация оказывает влияние
и на стоимость бизнеса, чему примером являются многочисленные си-
туации на фондовом рынке, когда стоимость акций компании падала на
основе распространения ложной и порочащей деловую репутацию ин-
формации.

Рассматривая само понятие деловой репутации, необходимо отме-
тить, что оно в настоящий момент в нормативных правовых актах не
закреплено. Под репутацией в общем (от лат. reputatio) понимается об-
думывание или размышление о конкретном лице, о том, как данное лицо
представляют другие; мнение о достоинствах и недостатках лица [1]. Как
правильно замечено в научной литературе, «позиции судов в отноше-
нии термина “деловая репутация” отличаются многообразием подходов»,
что, соответственно, приводит к ситуации, когда в постановлениях одно-
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го суда можно встретить совершенно разные интерпретации указанного
термина [2].

Существует мнение, что в данное понятие следует включать и све-
дения, которые распространяют о руководителе юридического лица. Но
если данные сведения касаются личных качеств руководителя и каких-
либо его поступков, то порочить деловую репутацию юридического лица
они не будут.

Таким образом, следует сделать вывод, что под деловой репута-
цией юридического лица надлежит понимать представление о деловых
качествах, а также о деловом поведении и деятельности конкретного
юридического лица (или же его органов) в сфере общественной и эко-
номической деятельности.

Ст. 12, 152 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по
тексту — ГК РФ) [3] устанавливают положения, в соответствии с кото-
рыми под защитой деловой репутации надлежит понимать применение
установленных нормами права механизмов, которые нацелены на вос-
становление репутации, а также пресечение распространение сведений,
наносящий вред деловой репутации организации.

Следует обозначить и позицию Верховного Суда Российской Феде-
рации, которая гласит, что право на защиту деловой репутации является
конституционным правом организации, а сама по себе деловая репутация
представляет одно из условий успешной деятельности этой организации
[4].

Следует обозначить, что закон не закрепляет обязательного досу-
дебного порядка урегулирования спора при подаче иска о защите дело-
вой репутации юридического лица. Даже если вред деловой репутации
нанесен средством массовой информации [5]. Однако судебная практика
арбитражных судов свидетельствует об обратном. В частности, применя-
ются положения ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации [6], которые предусматривают обязанность соблюде-
ния претензионного порядка, а только после этого — возможность лица
обратиться в суд [7].
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При определении суда, в который следует обратится за разрешени-
ем спора, необходимо учитывать характер сведений, которые были рас-
пространены. В частности, если они имеют отношение к экономической
деятельности организации, то данное дело подлежит рассмотрению в ар-
битражном суде. При этом дело рассматривают в данном суде независи-
мо от того, является второй стороной правоотношения юридическое лицо
или физическое лицо. Если спор не имеет отношения к экономической
деятельности, то он будет рассматриваться судами общей юрисдикции.

Требования, которые не предусмотрены способами защиты, могут
быть отклонены судом. В частности, может быть отклонено требование
о принесении извинений. Оно не предусмотрено положениями ст. 152 ГК
РФ. Но если же лица в ходе судебного заседания заключают мировое
соглашение, то они вправе соответствующее требование в него включить.
Это связано с тем, что данное положение не нарушает прав иных лиц, а
также не противоречит положениям действующего законодательства.

Исковое заявление может быть удовлетворено, только если уста-
новлен факт распространения порочащих сведений и несоответствия
этих сведений действительности. Если же хотя бы одно из данных об-
стоятельств отсутствует, то иск не будет удовлетворен.

Порочащими сведениями будут являться те, которые утверждают,
что юридическое лицо нарушает положения действующего законодатель-
ства, что его поведение является неэтичным и недобросовестным. При
этом данное поведение должно иметь место в ходе осуществления пред-
принимательской деятельности. Также сюда может относится нарушение
обычаев делового оборота. Вместе с тем необходимо отличать:

1) утверждения о фактах, которые соответствуют реальности и
которые возможно проверить;

2) оценочные суждения лица, которые являются его личными
убеждениями и не могут быть проверены на соответствие дей-
ствительности, однако иметь их и высказывать — законное пра-
во лица.
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При вынесении решения суд должен отразить в решении порядок, в
рамках которого будет происходить процесс опровержения ложных све-
дений. Данный порядок устанавливается судом и, как правило, может
быть представлен в виде требования об удалении подобной информации
или пресечения ее распространения.

При этом, как было отмечено выше, имеется ряд сложностей при
рассмотрении исков о деловой репутации юридического лица, что свя-
зано с самим понятием деловой репутации и особенностями применения
данного понятия к юридическим лицам и руководителям юридических
лиц.

Ввиду возрастающего числа дел, рассматриваемых в рамках дан-
ных споров, а также изменений, которые были внесены в гражданское
законодательство, считаем возможным Верховному Суду Российской Фе-
дерации опубликовать Постановление, вносящее ясность в имеющие ме-
сто в судебной практике вопросы. На наш взгляд, надлежит четко изло-
жить, что следует понимать под деловой репутацией юридического лица
и в каких случаях суд может отказать в приеме искового заявления,
т. к. ввиду большого числа исков данной категории нагрузка давление
на суды неуклонно растет, а впоследствии выясняется, что часть исков
не имеют под собой должных оснований. Ввиду чего действующее тол-
кование 2005 г. требует доработки путем закрепления в нем определения
понятия деловой репутации юридического лица, а также уточнения, ко-
гда имеет место ее нарушение и лицо обладает правом на удовлетворение
иска, а когда такового права не имеет.
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Аннотация

В статье рассматриваются особенности доказывания отрицательных фактов
в арбитражном процессе. Актуальность выбранной темы заключается в том, что,
несмотря на законодательное закрепление данного термина, как среди ученых, так
и в рамках правоприменительной практики имеются различные взгляды на отри-
цательные факты в арбитражном процессе, что доказывает потребность в его до-
полнительном изучении. В работе исследуются основные теоретические разработки,
положения действующего законодательства, а также материалы судебной практики.
По итогам исследования автор приходит к следующему выводу: общее правило о том,
что кто ссылается на тот или иной факт в арбитражном процессе, тот и его и дока-
зывает, должно иметь некоторые исключения в отношении отрицательных фактов.
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Abstract

The article discusses the features of proving negative facts in the arbitration
process. The relevance of the chosen topic lies in the fact that, despite the legislative
consolidation of this term, both among scientists and within the framework of law
enforcement practice, there are different views on the negative facts in the arbitration
process, which proves the need for its additional study. The paper examines the main
theoretical developments, the provisions of the current legislation, as well as materials
of judicial practice. Based on the results of the study, the author comes to the following
conclusion: the general rule that whoever refers to this or that fact in the arbitration
process, he proves it, should have some exceptions in relation to negative facts.

Key words: civil law, arbitration, negative facts, proof, proof of facts.

Основополагающей задачей осуществления судопроизводства в су-
дах является защита нарушенных прав. В полной мере это относится и к
производству в арбитражных судах. Судопроизводство неразрывно свя-
зано с доказыванием тех или иных фактов, которые имеют значение для
верного разрешения дела. При этом достаточно противоречивым явля-
ется вопрос касательно доказывания отрицательных фактов, что пока-
зывает необходимость более детального изучения данного вопроса.

Само доказывание базируется на том, что не является допустимым
возлагать обязанность по доказыванию тех или иных обстоятельств на
лицо в том случае, когда доказательства, способные подтвердить утвер-
ждение лица, находятся у другой стороны спора.

Вместе с тем в настоящее время в рамках арбитражного процесса
существуют и противоречия, и пробелы. Все это приводит к формирова-
нию собственных понятий и принципов в судебной практике. В качестве
примера таковой практики следует привести доказывание отрицатель-
ных фактов.

Следует отметить, что отечественное законодательство не содер-
жит определения понятия отрицательного факта. При этом в научной
литературе под отрицательным фактом понимается отсутствие чего-то
в реальной жизни, а также бездействие, уклонение от исполнения обяза-
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тельств [1]. Основной проблемой представляются положения, связанные
с непосредственно с доказыванием отрицательных фактов в арбитраж-
ном процессе [2].

Долгое время считалось, что они не подлежат доказыванию [3].
Сейчас считается, что некоторые из отрицательных фактов должны до-
казываться.

При этом в законодательстве, а именно в ст. 65 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту — АПК
РФ) [4], содержится положение, в соответствии с которым любое лицо,
которое участвует в деле, должно подтвердить те обстоятельства, на ко-
торые оно ссылается.

Таким образом, можно говорить о наличии сомнений при распре-
делении доказывания в рамках судебного процесса. Судебная практика
не имеет однозначной позиции по данному вопросу.

Так, в делах о неисполнении арбитражным управляющим своих
обязанностей именно последний, как правило, должен доказывать свое
добросовестное поведение, а не заявитель доказывать его недобросовест-
ность.

Однако в судебной практике встречается и прямо противополож-
ный подход, который связан с применением к отрицательным фактам
общего бремени доказывания, установленного АПК РФ. Примером яв-
ляется решение суда, в соответствии с которым при рассмотрении дела о
взыскании неосновательного обогащения суд посчитал, что истец должен
доказывать основания своих требований, а у ответчика нет обязанности
представления доказательств обоснованности платежа [5].

Таким образом, отечественная судебная система содержит доста-
точно противоречивые подходы к определению и применению отрица-
тельных фактов в арбитражном процессе. Фактически только от взгля-
дов судьи на рассматриваемый вопрос зависит распределение бремени
доказывания.
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К сожалению, в настоящее время нет ни законодательного разъяс-
нения, ни разъяснения на уровне Верховного Суда Российской Федера-
ции.

При этом, отвечая на вопрос о подходе к бремени доказывания
отрицательных фактов, необходимо признать, что нельзя категорически
принять ни один из двух подходов. Рассмотрим указанные подходы более
детально.

1. Отрицательные факты не доказываются. Оценивая данный
подход, необходимо принять во внимание его существенные ми-
нусы:
1. Существует определенное противоречие. Принципы, о ко-

торых говорилось выше, указывают на то, что доказывать
те или иные факты должно само лицо, которое обратилось
с иском. В противном случае, по нашему мнению, может
иметь место злоупотребление правом. Т. е. лицо будет об-
ращаться за защитой нарушенного права и при этом не
будет доказывать существенных фактов, указывающих на
его правоту и наличие нарушения. Но при этом существу-
ют ситуации, когда доказать отрицательные факты лицо
не в состоянии.

2. В некоторых случаях сторона, не доказывающая отрица-
тельные факты, находится в более выигрышном положе-
нии по сравнению с другой.

2. Отрицательные факты подлежат доказыванию наряду с други-
ми обстоятельствами по делу. Данная точка зрения достаточно
интересна, однако имеет определенные недостатки. В частно-
сти, иногда является сложным доказать тот или иной отрица-
тельный факт как свершившийся. Так, покупателю, который
провел предоплату по договору купли-продажи, сложно дока-
зать факт неполучения товара, тогда как продавец может до-
казать это путем предъявления накладных документов.
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Таким образом, по результатам исследования можно отметить сле-
дующее:

1. То, что отрицательные факты не могут быть доказаны, дале-
ко не всегда соответствует реальности. Безусловно, процессу-
альные правила закреплены в действующем законодательстве,
чтобы участники следовали им. И эти правила отражают по-
ложение о том, что лицо, которое ссылается на наличие того
или иного факта, должно самостоятельно его подтвердить. Как
правило, лицо может доказать наличие факта, который стал
причиной нарушения его прав либо находится во взаимосвязи
с данными фактами. Кроме того, судья вправе истребовать те
или иные документы по ходатайству лица. Поэтому общее пра-
вило и принципы являются справедливыми для арбитражного
процесса, а отсутствие доказывания при отрицательных фактах
является частной ситуаций, которая имеет место на практике,
но тем не менее не является регулярной.

2. То, что все отрицательные факты должны доказываться участ-
никами процесса, также не всегда является верным. Соответ-
ственно, правильно говорить о наличии определенных ситуа-
ций на практике, когда действительно доказать отрицательный
факт участнику арбитражного процесса не представляется воз-
можным. Вместе с тем подобные ситуации должны разбирать-
ся судами, которые должны вырабатывать единые подходы в
отношении данного вопроса. Соответственно, безапелляционно
стоять на одной или другой точке зрения, на наш взгляд, не яв-
ляется верным. На практике существуют как одни, так и другие
ситуации, и в зависимости от обстоятельств суд устанавливает,
нуждаются ли отрицательные факты в доказательстве или нет.

Полагаем, что необходимо либо закрепить положения об отрица-
тельных фактах в АПК РФ, либо Пленуму Верховного Суда Российской
Федерации дать детальное разъяснение на этот счет.
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Аннотация

В работе рассматривается уголовно-правовая характеристика такого преступ-
ления, как торговля людьми. Исследуются квалификационные признаки данного об-
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Abstract

The paper considers the criminal-legal characteristics of such a crime as human
trafficking. The qualification signs of this socially dangerous act, as well as their practical
significance and influence on the sentencing of the person who committed this crime, are
investigated. The opinions of prominent jurists in this field are given. The article also
analyzes the modern legal doctrine and the provisions of the current criminal law. It
is noted that human trafficking encroaches immediately on a whole range of rights and
legitimate interests of the individual. According to the author, the legislator should amend
Part 2 of Art. 127.1 of the Criminal Code of the Russian Federation and qualify such a
type of crime as human trafficking for the purpose of their further sexual coercion.

Key words: Crime, slavery, violent action, sale and purchase of a person, violation of
rights.

Торговля людьми в современной уголовно-правовой доктрине рас-
сматривается как разновидность рабства. Отечественная криминалисти-
ка позиционирует торговлю людьми как одно из наиболее обществен-
но опасных преступлений с учетом того, что указанные действия со-
вершаются организованно. Т. е. перед современными криминалистами и
практикующими специалистами встает задача расследования организо-
ванного преступления, имеющего повышенную общественную опасность.
Именно поэтому данный вопрос вызывает особый научный интерес среди
многих отечественных правоведов и основной целью настоящего научно-
го исследования является анализ и раскрытие наиболее существенных
особенностей такого преступления, как торговля людьми, а также со-
ставление его объективной уголовно-правовой характеристики [1, с. 131].

В рамках изучения уголовно-правовой характеристики необходи-
мо обратить свое внимание на отдельные элементы состава преступле-
ния. Начать необходимо с анализа объекта представленного преступного
деяния. Исходя из содержания ст. 127.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее по тексту — УК РФ) усматривается, что объектом пре-
ступления выступают общественные отношения, возникающие в рамках
обеспечения свободы личности, ее прав и законных интересов [2]. Таким
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образом, жертвой подобного преступления может стать любое лицо. При
этом преступное притязание осуществляется на так называемую личную
свободу. Под личной свободой следует понимать состояние человека, при
котором он может осуществлять любые действия согласно его собствен-
ному желанию, воле и выбору.

Личная свобода предусматривает также и физическую свободу, ко-
торая предполагает под собой полную свободу перемещения, свободу вы-
бора места жительства. Подобного рода преступление посягает на такие
основные интересы человека и гражданина, как честь, достоинство, а
также неприкосновенность частной жизни. Таким образом, совершение
представленного общественно опасного деяния посягает сразу на целый
комплекс прав и законных интересов личности.

Фактически объективная сторона торговли людьми предусматри-
вает противоправное перемещение человека вопреки его собственно воли.
Подобные действия в большинстве случаев совершаются путем обмана,
злоупотребления доверием, а также применения к жертве насилия.

Торговля людьми может иметь международный масштаб, и в каче-
стве дополнительного объекта данного преступления при наличии фак-
та незаконной миграции выступает порядок управления по обеспечению
безопасности государственных границ. Ранее мы уже отмечали тот факт,
что предметом указанного общественно опасного деяния выступает лю-
бой человек, вне зависимости от его расы, пола, возраста, а также со-
циального статуса и уровня родства с преступником, который, в свою
очередь, выступает в качестве продавца.

В диспозиции ст. 127.1 УК РФ указано, что данное преступле-
ние предусматривает куплю-продажу человека, совершение иных сделок,
предметом которых является человек. Сюда же следует относить вербов-
ку и перевозку человека в целях его дальнейшей эксплуатации вне за-
висимости от вида такой эксплуатации. При совершении хотя бы одного
действия, предусмотренного в указанной выше диспозиции статьи, пре-
ступление является оконченным. Наступление каких-либо дальнейших
последствий не имеет значения для уголовного дела и признания лица
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виновным в совершении данного преступления. При этом перечень та-
ких действий является закрытым и исчерпывающим, что в значительной
мере упрощает процедуру квалификации содеянного деяния.

Торговля людьми совершается только посредством активных дей-
ствий, предпринятых со стороны преступника. У подобных действий
должна быть одна общая цель, которая заключается в противоправной
эксплуатации человека против его воли. Все лица, участвующие в совер-
шении преступления, должны быть осведомлены о данных целях. Дан-
ные условия являются обязательными, в противном случае не образуется
объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ.
В данном случае могут образовываться иные составы преступления, на-
пример, незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) или же похищение
человека (ст. 126 УК РФ) [3, с. 813].

Что касается квалификации исследуемого преступления, то зако-
нодатель предпринял все возможные действия для обеспечения наиболь-
шей точности данной процедуры. Хотелось бы обратить свое внимание,
что законодатель внес изменения в содержание ст. 127.1 УК РФ, сущ-
ность которых заключалась в добавлении словосочетания «иные сделки».
Подобные изменения в значительной степени повлияли на квалифика-
цию преступления, т. к. ранее за дарение человека нельзя было привлечь
лицо к уголовной ответственности. Указанные обстоятельство являлось
пробелом в праве, которое было устранено законодателем.

В рамках изучения представленного преступления хотелось бы об-
ратить внимание на содержание ч. 2 и 3 ст. 127.1 УК РФ. В представ-
ленных частях статьи выделяются квалификационные, а также особо
квалификационные признаки совершения указанного преступления. В
большинстве случаев, данные признаки являются классическими для
действующего уголовного законодательства. Ввиду традиционного ха-
рактера данных признаков их подробное изучение теряет какую-либо
смысловую нагрузку, т. к. их правовая природа является вполне извест-
ной для современного правоприменителя [4, с. 58].
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Выше уже отмечалось, что продажа людей предусматривает не
только совершение обыкновенной сделки по купле-продаже человека или
же дарения, но принуждение человека к осуществлению труда и иным
действиям. В данном случае речь может идти, например, о сексуаль-
ном рабстве или же использовании человека для занятия проституцией.
Подобного рода эксплуатация человека и его рабский труд обеспечива-
ются прямым физическим принуждением. Некоторые правоведы также
упоминают и о психологическом принуждении в отношении человека,
выступающего в качестве жертвы.

В том случае, если уже проданный человек используется в качестве
раба, то возникает совокупность преступлений, т. е. необходимо учиты-
вать содержание ст. 127.1 и ст. 127.2 УК РФ. Однако в данной ситуации
возникает проблема, суть которой заключается в том, что на практике
торговля людьми, сочетающаяся с их последующим рабством, не ква-
лифицируется ст. 127.1 УК РФ. Т. е. сфера практического применения
указанной статьи в определенной степени ограничивается.

Таким образом, торговля людьми является одним из наиболее об-
щественно опасных преступлений, с учетом того что указанные действия
совершаются организованно. Также необходимо учитывать, что торговля
людьми в определенной степени является транснациональным преступ-
лением. По нашему мнению, отечественному законодателю необходимо
поддерживать международное сотрудничество в области взаимодействия
и борьбы с представленным преступлением с другими странами. Также
в УК РФ необходимо внести определенные корректировки и добавить
пункт, который квалифицировал бы данное общественно опасное дея-
ние. Речь идет о торговле людьми в целях их дальнейшего сексуального
принуждения, т. е. сексуального рабства. По нашему мнению, данное по-
ложение необходимо внести в качестве отдельного пункта в содержание
ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Тем самым правовое регулирование указанного
преступления будет наиболее полным, а уголовное законодательство —
более четким.
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Аннотация

Явление незаконной миграции в настоящее время содержит множество про-
блемных аспектов, которые оказывают негативное воздействие на все сферы обще-
ственной жизни и деятельности государства и являются объектом научной дискус-
сии. В статье раскрываются основные вопросы, связанные с установлением админи-
стративной ответственности в случае совершения правонарушений в области неза-
конной миграции. Также подробному анализу подвергаются признаки и особенности
порядка установления представленной юридической ответственности. Особое внима-
ние уделяется миграционному контролю и изучению современного законодательства
в данной сфере. В качестве решения выявленных в работе проблем было предложено
внести изменения в действующее законодательство, расширив объект охраны обще-
ственных отношений, который закреплен в гл. 18 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Ключевые слова: административная ответственность, правонарушение, незакон-
ная миграция, наказание, иностранный гражданин, лицо без гражданства.
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Abstract

The phenomenon of illegal migration currently contains many problematic aspects
that have a negative impact on all spheres of public life and activities of the state and
are the subject of scientific discussion. The article reveals the main issues related to the
establishment of administrative responsibility in case of offenses in the field of illegal
migration. Also, the signs and features of the procedure for establishing the presented
legal liability are subjected to a detailed analysis. Particular attention is paid to migration
control and the study of modern legislation in this area. As a solution to the problems
identified in the work, it was proposed to amend the current legislation by expanding the
object of protection of public relations, which is enshrined in Ch. 18 of the Code of the
Russian Federation on Administrative Offenses.

Key words: administrative liability, offence, illegal migration, punishment, foreign
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В настоящее время все более актуальной становится проблема неза-
конной миграции, которая влечет за собой большое количество различ-
ных негативных аспектов. Так, согласно содержания Концепции обще-
ственной безопасности в Российской Федерации незаконная миграция
способствует возникновению различного рода угроз для общественной

http://epomen.ru/issues/2022/68/Epomen-68-2022.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 68, 2022 | Epomen Scientific Journal, No. 68 (2022) 215

безопасности [1]. В данном документе акцентируется внимание на следу-
ющих обстоятельствах:

1) способствование значительному ухудшению социальной обста-
новки, а также общественной напряженности;

2) возникновение экстремистских движений, а также пропаганды
религиозных учений, запрещенных на территории Российской
Федерации;

3) возникновение и обострение национализма, который присут-
ствует в отдельных регионах нашего государства.

Таким образом, можно резюмировать тот факт, что незаконная ми-
грация представляет собой социально негативное явление, которое на
сегодняшний день представляет собой главную стратегическую угрозу
национальной безопасности и экономической сфере России.

Стоит учитывать, что негативные последствия, вызванные неза-
конным миграционным потоком в Российскую Федерацию, необходимо
своевременно устранять. В свою очередь, предупреждение и дальнейшее
пресечение подобных правонарушений требует принятия комплексных
мер воздействия, которые должны обладать императивным характером.
Отечественный законодатель учитывает рост случаев проникновения на
территорию России незаконных мигрантов, поэтому в 2013 г. был пред-
принят ряд особых мер, направленных на ужесточение юридической от-
ветственности за нарушение правовых положений в области миграцион-
ного законодательства. Определенные нововведения были включены и
в содержание Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации (далее по тексту — КоАП РФ), вследствии чего было
образовано несколько новых составов представленного правонарушения
[2].

При изучении поставленного вопроса необходимо сказать о том, что
Российская Федерация носит статус страны-реципиента. Данное обсто-
ятельство отчасти объясняет относительную жесткость отечественного
законодательства в области установления юридической ответственности
в отношении иностранных лиц, а также лиц, не имеющих гражданства.
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В процессе непосредственного пресечения и дальнейшего предупре-
ждения совершения подобных правонарушений законодателем и право-
применителем используется относительно большое количество правовых
инструментов. Тем не менее в качестве наиболее эффективного из них
выступает установление административной ответственности. Это обу-
словлено тем фактом, что правовая природа и сущность миграцион-
ных отношений предусматривает применение именно административно-
правовых методов воздействия на правонарушителей, иными словами,
установление административной ответственности. Именно поэтому за-
конодателей выделил отдельную гл. 18 КоАП РФ, положения которой
направлены на правовое регулирование административных правонару-
шений в сфере защиты как государственной границы, так и режима пре-
бывания иностранных лиц на территории России.

Вместе с этим хотелось бы обратить внимание на существование
миграционного контроля, реализацией которого занимаются специали-
зированные органы власти. В качестве основных направлений миграци-
онного контроля выступают следующие:

1. Осуществление контроля за пребыванием иностранных лиц на
территории нашего государства, а также их дальнейшего про-
живания в нашей стране.

2. Проведение специальных мер, направленных на пресечение и
предупреждение миграции в целом.

3. Осуществление контроля, а также надзора за деятельностью
тех лиц, которые предоставляют иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства ту или иную работу. Т. е. производится
контроль также и за работодателями, которые предоставляют
указанным выше лицам рабочие места [3, с. 183].

По мнению А. Н. Жеребцова, нарушение отечественного законо-
дательства в области незаконной миграции влечет для представленных
выше лиц определенные негативные последствия, которые могут выра-
жаться в установлении административной ответственности [4, с. 475].
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Административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина входит в состав санкций, предусмотренных
КоАП РФ (ст. 3.10. «Административное выдворение за пределы Россий-
ской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства»).
Субъектами административной ответственности, к которым может при-
меняться указанная санкция, являются лица, не имеющие гражданства
Российской Федерации.

Выдворение является специальным видом санкций, применение ко-
торого связано с противоправным поведением граждан иностранного го-
сударства или лиц без гражданства [5, с. 173].

В настоящее время в действующей редакции КоАП РФ предусмат-
ривается множество статей, в которых законодатель предусмотрел от-
дельные составы правонарушений в области незаконной миграции. В
данном случае речь идет о ст. 18.8–18.20 КоАП РФ. При этом в неко-
торых из них содержится по несколько составов правонарушения. Мно-
гие правоведы обращают свое внимание на то обстоятельство, что зако-
нодатель весьма подробно предусмотрел возможные случаи совершения
иностранными лицами административных правонарушений [4, с. 475].

За совершение правонарушений в данной сфере в КоАП РФ преду-
сматривается наложение определенных санкций. К наиболее распростра-
ненному наказанию относится наложение штрафа или же выдворение
иностранного гражданина за пределы Российской Федерации. Также в
некоторых случаях может применяться наказание, суть которого заклю-
чается в административном приостановлении деятельности. Как прави-
ло, данная санкция применяется в области трудовых правоотношений,
в которых участвуют иностранные граждане или же лица без граждан-
ства.

Следует заострить внимание на штрафе, т. к. именно эта санкция в
большей степени применяется в отношении лиц, виновных в совершении
правонарушений в области незаконной миграции. По общему правилу
максимальный штраф, предусмотренный за совершение правонаруше-
ний в данной сфере, равняется 5 000 рублей для физических лиц. При
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этом для Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинград-
ской областей данный штраф составляет 7 000 рублей. Если подобное
правонарушение будет совершено повторно, то штраф останется таким
же. Штраф для должностного лица несколько больше и составляет уже
50 000 рублей. Максимальный штраф распространяется на юридических
лиц и равен 800 000 рублей.

Ранее уже упоминалось о возможности применения такой санкции,
как административное выдворение за пределы Российской Федерации,
однако подобную санкцию необходимо рассматривать как альтернати-
ву основному наказанию. Данная санкция применяется исключительно
к иностранным гражданам и лицам без гражданства и на практике ре-
ализуется достаточно редко. Что касается административного приоста-
новления деятельности, то данное наказание осуществляется лишь в от-
ношении юридических лиц и может составлять до 90 суток. При этом
административное приостановление деятельности может выступать не
только как альтернатива штрафу, но и как дополнительная санкция.

Таким образом, современная редакция КоАП РФ имеет множе-
ство составов административных правонарушений в области незакон-
ной миграции. Отечественное законодательство отличается относитель-
ной жесткостью в области установления юридической ответственности в
отношении иностранных граждан, а также лиц, не имеющих граждан-
ства. Тем не менее ряд правоведов отмечают тот факт, что современное
административное законодательство нуждается в небольшой корректи-
ровке [6]. Так, в действующей редакции КоАП РФ содержится отдельная
гл. 18, предусматривающая установление административной ответствен-
ности. При этом часть составов административных правонарушений вы-
ходит за рамки объекта данной главы. По нашему мнению, наиболее
целесообразным и корректным решением поставленной проблемы будет
расширение объекта охраны общественных отношений, который относит-
ся к гл. 18 КоАП РФ. Следовательно, необходимо объединить все соста-
вы административных правонарушений в данной области в одну главу
и переименовать ее в «Административные правонарушения в области
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защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения
соблюдения миграционных правил Российской Федерации».
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Аннотация

Институт отвода в гражданском процессе способствует обеспечению объектив-
ного и беспристрастного рассмотрения дел в судах общей юрисдикции. Устранение
небеспристрастного судьи из процесса обеспечивает защиту интересов участников
гражданского процесса, поскольку участие такого судьи в разрешении дела по суще-
ству может способствовать принятию неправомерных решений, а также выступает в
качестве гарантий законности, независимости суда при разрешении дел по существу.
Институт отвода является межотраслевым, и его положения находят выражение не
только в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации и других про-
цессуальных кодексах, но и в различных федеральных законах. В настоящее время
ввиду наличия определенных теоретических и практических проблем институт отво-
да не в состоянии обеспечить выполнение возложенных на него задач. Целью данного
исследования является изучение проблем теоретического и практического характера,
связанных с реализацией института отвода судьи в гражданском процессе. Методо-
логическая основа исследования представлена специально юридическими методами,
среди которых исторический, формально-логический методы и метод толкования
права.

Ключевые слова: отвод судьи, институт отвода, отвод, гражданское процессуаль-
ное право, гражданский процесс.
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Abstract

The institution of challenge in civil proceedings contributes to ensuring an objective
and impartial consideration of cases in courts of general jurisdiction. The elimination of an
unbiased judge from the process ensures the protection of the interests of the participants
in the civil process, since the participation of such a judge in resolving the case on the
merits can contribute to the adoption of unlawful decisions, and also acts as a guarantee of
the legality and independence of the court in resolving cases on the merits. The institution
of challenge is intersectoral, and its provisions are expressed not only in the Civil Procedure
Code of the Russian Federation and other procedural codes, but also in various federal
laws. At present, due to the presence of certain theoretical and practical problems, the
institution of withdrawal is not able to ensure the fulfillment of the tasks assigned to it.
The purpose of this study is to study the problems of a theoretical and practical nature
related to the implementation of the institute of recusal of a judge in civil proceedings. The
methodological basis of the study is represented by specifically legal methods, including
historical, formal-logical methods and the method of interpreting law.

Key words: recusal of a judge, institution of recusal, recusal, civil procedural law, civil
process.

Институт отвода судьи имеет важно значение как для процессуаль-
ного права в целом, так и для гражданского процесса в частности. Явля-
ясь межотраслевым правовым образованием, он включает нормы граж-
данского процессуального права, арбитражного процессуального права,
административного судопроизводства и уголовного процессуального пра-
ва. Положения об отводе содержатся в гл. 2 Гражданского процессу-
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ального кодекса Российской Федерации (далее по тексту — ГПК РФ),
гл. 3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, гл.
3 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,
гл. 9 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Поми-
мо этого, положения об отводе содержатся также в законодательстве об
исполнительном производстве, о международном коммерческом арбит-
раже, о третейском разбирательстве.

В ст. 46 Конституции Российской Федерации закрепляется предо-
ставление государством гарантированного права на судебную защиту
прав и законных интересов граждан [1]. Данная статья в совокупности
со ст. 120 Конституции Российской Федерации позволяет системе судов
Российской Федерации работать на началах законности и справедливо-
сти.

Институт отвода является необходимой гарантией таких межот-
раслевых принципов, как законность и независимость суда. Он призван
обеспечить правильное, т. е. объективное и беспристрастное рассмотре-
ние и разрешение судом дела и тем самым достижение конечной цели
правосудия — защиты действительно нарушенных или оспоренных субъ-
ективных прав, свобод и охраняемых законом интересов [2].

Первое упоминание о так называемом устранении пристрастного
судьи появилось еще в римском процессуальном праве.

В основе института отвода судей по римскому процессуальному
праву лежало правило о том, что судьи выбираются по взаимному со-
гласию сторон в процессе, а впоследствии утверждаются магистратом.
Истец в римском процессуальном праве мог предложить кандидатуру
судьи из списка претора, а ответчик или согласиться, или отвергнуть
предложенную кандидатуру судьи. При этом не требовалось мотивиров-
ки причины, по которой отдельный кандидат отвергается.

Таким образом, в случае несогласия ответчика с кандидатурой
судьи, предложенной истцом, такой судья считался отведенным.

При отводе судьи истцом предлагалась другая кандидатура, с ко-
торой ответчик должен был согласиться. В ином случае процедура по-
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вторялась. При достижении согласия относительно кандидатуры судьи
претором выдавался приказ соответствующему лицу, на основании кото-
рого дело переходило к рассмотрению.

В истории России институт отвода прошел долгий путь становле-
ния, чтобы стать таким, каким мы его знаем сегодня. Р. Д. Колпаков
связывает возникновение института отвода с появлением его положений
в нормах письменных памятников русского права. Но при этом стоит ска-
зать о том, что большая часть данных памятников не содержит указания
на отвод судьи. Ни Русская Правда, ни Судебник 1497 г. не предусмат-
ривали отвод судей, говоря только о «неправом суде». Судебник 1550 г.
также не обговаривал отвод судей, хотя обязывал суд не дружить ни с
кем и не мстить никому [3].

Поэтому появление института отвода судей в гражданском судо-
производстве России связывается только с принятием Соборного Уложе-
ния 1649 г. [4].

В период c Соборного уложения 1649 г. до Свода законов граждан-
ских 1832 г. отвод был в форме отстранения так называемого пристраст-
ного государственного чиновника. Он являлся ограниченным во времени
и должен был быть мотивированным. Самоотвод мог быть лишь для Бо-
ярской думы — коллегиального состава суда, единоличный самоотвод не
допускался.

Важным этапом развития института отвода является эпоха Петра
I. именно в этот период происходит расширение правил об отводе ввиду
рассмотрения гражданских дел в коллегиальном порядке. Так, отводи-
мый судья (офицер) отстранялся от рассмотрения отвода, и отвод рас-
сматривался в его отсутствие остальными членами суда (офицерами).
Положительный результат отвода приводил к замене отводимого судьи
другим судьей в составе коллегии. Устав гражданского судопроизводства
1864 г. привнес необходимость единоличного самоотвода судей, если для
этого имелись предусмотренные законом мотивы.
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Наиболее важным этапом становление института отвода судей яв-
ляется советский период, именно на этом этапе в институт отвода были
внесены изменения, сделавшие его таким, каким мы знаем его сегодня.

Правила отстранения советского судьи начали формироваться уже
в Положении о Народном Суде РСФСР 1920 г., а затем в ГПК РСФСР
1923 г. Однако наиболее полные и подробные правила об отводе были
сформулированы в ГПК РСФСР 1964 г.

В ГПК РСФСР от 11 июня 1964 г. существенным образом изменили
институт отвода (самоотвода) действовавшего советского гражданского
процессуального законодательства и довели его до современного состо-
яния, известного нам в нормах действующего ГПК РФ. В 2002–2003 гг.
гражданское процессуальное законодательство России очередной раз бы-
ло реформировано, и 1 февраля 2003 г. введен в действие ГПК РФ, а ГПК
РСФСР 1964 г. признан утратившим силу. Принятие ГПК РФ было обу-
словлено сложившимися социально-правовыми реалиями, значительно
изменившимися материально правовыми отношениями, а равно потреб-
ностями правоприменительной судебной практики, и новый кодекс ори-
ентирован на совершенствование порядка рассмотрения и разрешения
дел в целях обеспечения дополнительных гарантий защиты прав граж-
дан. Однако вновь принятый кодекс существенно не изменял и никак не
улучшал норм исследуемого института, несмотря на то, что такая необ-
ходимость назрела давно [3].

Таким образом, можно однозначно сказать, что институт отвода
судьи в гражданском процессуальном праве существует не одно столетие
и является важной гарантией справедливого и беспристрастного судо-
производства. Из данного факта должно вытекать, что на современном
этапе своего существования данный институт должен быть всесторонне
исследован и занимать свое место в системе гражданского процессуаль-
ного права, однако существует ряд проблем, которые на сегодняшний
день так и остаются неразрешенными учеными процессуалистами.

Одной из главных проблем отвода судьи в гражданском процессе
на сегодняшний день является отсутствие легального определения в за-
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конодательстве как отвода судьи, так и отвода как института в целом. В
доктрине также недостаточно внимания уделяется понятию отвода.

Сложившаяся ситуация создает благодатную почву для различно
толкования отвода в гражданском процессе.

По мнению А. А. Мохова, отвод судьи — «механизм устранения
из процесса судьи в случаях, когда существуют обстоятельства, кото-
рые влияют или могут повлиять на его независимость, объективность и
беспристрастность» [5].

Большой юридический словарь дает следующее определение отво-
да: «Отвод — институт гражданского, арбитражного, уголовного процес-
суального права, средство обеспечения объективности и беспристрастно-
сти судебного разбирательства, который означает отстранение судьи от
участия в деле в связи с его личной (прямой или косвенной) заинтересо-
ванностью в исходе дела либо по иным обстоятельствам, вызывающим
сомнение в его беспристрастности» [6] .

Р. Д. Колпаков определил понятие отвода (самоотвода) следую-
щим образом: «Отвод (самоотвод) — исключительная организационно-
правовая мера гражданского процессуального права, обеспечивающая
объективность и беспристрастность судьи при отравлении правосудия
по гражданским делам в судах общей юрисдикции посредством его от-
странения и замены в определенных ГПК РФ порядке и случаях» [7]
.

Еще одной серьезной проблемой отвода в гражданском процессе
является его неразработанность как полноценного института в системе
гражданского процесса. Данная проблема так же, как и отсутствие ле-
гального определение отвода в законодательстве, создает плодотворную
почву для споров в научном сообществе.

На данный момент существует две точки зрения на эту ситуацию.
Одни процессуалисты утверждают, что отвод не является полноценным
институтом, и приводят ряд аргументов.

Во-первых, научное исследование и обоснование института отвода
судьи в настоящее время оставляют желать лучшего, поскольку институт
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отводов в науке гражданского процесса не разработан должным образом
и научно не обоснован, а имеющиеся нормы представляются зачастую
неработающими и требующими доработки, вследствие чего институт от-
водов представляется неисследованной правовой категорией.

Во-вторых, нормы института отвода (самоотвода) закреплены в
гл. 2 ГПК РФ, которая одновременно определяет состав суда и отводы
участников судопроизводства, что, на взгляд сторонников данной тео-
рии, убедительно говорит об отсутствии у рассматриваемого института
своего места в системе гражданских процессуальных норм.

Другие же процессуалисты придерживаются точки зрения, что от-
вод судьи является полноценным институтом. Такой вывод они делают
на том основании, что нормы об отводах в гражданском процессе имеют
общепринятые в общей теории права и теории гражданского процесса
черты института права и отвечают критериям отнесения норм права к
отрасли, а именно институт отвода имеет свой предмет, метод и общие
признаки института права.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: институт отво-
да судьи в гражданском процессе прошел долгий путь становления и в
наши дни он является неотъемлемой частью системы гражданского про-
цесса. Но, к сожалению, отсутствие достаточного уровня разработки дан-
ного вопроса приводит к спорам в научной среде, а это, в свою очередь,
мешает правильному понимаю и эффективному использованию отвода
судьи в гражданском процессе. Эффективное использование института
отвода становится лишь актуальнее. С каждым годом количество спо-
ров, решение которых необходимо в судебном порядке, не уменьшается,
а лишь растет [8].

Таким образом, решение назревшей проблемы возможно лишь при
плодотворном сотрудничестве законодателя и ученых процессуалистов.
И первым шагом к такому сотрудничеству должно стать внесение в ГПК
РФ легального определение понятия отвода судьи.
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Аннотация

В статье рассматривается процесс цифровизации арбитражного судопроиз-
водства в Российской Федерации. Выявляются пробелы в правовом регулирова-
нии информатизации судебных разбирательств. Исследуются положения Концеп-
ции информационной политики судебной системы на 2020–2030 гг. Анализируют-
ся позиции арбитражных судов округов Российской Федерации по вопросу онлайн-
заседаний в арбитражном судопроизводстве. Рассматриваются преимущества про-
ведения онлайн-заседаний, среди которых обеспечение безопасности здоровья всех
участников процесса, возможность участия в процессе удаленно, сокращение вре-
менных затрат и судебных издержек. Автором отмечается, что принцип гласности,
а также принцип доступности правосудия в условиях информатизации нарушается,
поскольку исключается возможность подачи ходатайства на бумажном носителе. В
заключении обозначаются перспективы внедрения цифровых технологий в судебную
систему.

Ключевые слова: онлайн-заседания, цифровые технологии, информатизация, ар-
битражное судопроизводство, информационная политика.
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Abstract

The article discusses the process of digitalization of arbitration proceedings in the
Russian Federation. Gaps in the legal regulation of informatization of court proceedings
are revealed. The provisions of the Concept of Information Policy of the Judicial System
for 2020–2030 are being studied. The positions of the arbitration courts of the districts
of the Russian Federation on the issue of online meetings in arbitration proceedings are
analyzed. The advantages of holding online meetings are considered, including ensuring
the safety of the health of all participants in the process, the possibility of participating in
the process remotely, reducing time and legal costs. The author notes that the principle of
publicity, as well as the principle of accessibility of justice in the context of informatization,
is violated, since the possibility of filing a petition on paper is excluded. In conclusion, the
prospects for the introduction of digital technologies in the judicial system are outlined.

Key words: online meetings, digital technologies, informatization, arbitration
proceedings, information policy.

Научно-технический процесс создания оптимальных условий для
удовлетворения информационных потребностей и развития общества на-
зывается информатизацией. Цифровизация, в свою очередь, является
высшей ступенью информатизации и представляет собой внедрение циф-
ровых технологий в разные сферы жизни [1]. Цифровые технологии —
это те технологии, которые позволяют хранить, создавать, а также рас-
пространять данные (информацию).

Первым шагом к информатизации стало принятие Советом судей
Российской Федерации 5 декабря 2019 г. Концепции информационной
политики судебной системы на 2020–2030 гг. Основными направлениями
такой политики являются: гармонизация отношений судебной власти и
общества, открытость и гласность судопроизводства и улучшение спосо-
бов доступа к информации о деятельности судов [2].

Принципы развития информационной политики судебной системы
заключаются в доступности и информационной открытости для граждан
и организаций посредством увеличения количества информационных ре-
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сурсов судов: порталы, издания, мобильные приложения, социальные се-
ти, информационно-образовательные проекты, видео [2].

Совет судей указывает, что развитие цифровых технологий откры-
вает перспективы для работы со значительным объемом информации.
Лучшим на сегодняшний день вариантом решения данного вопроса яв-
ляется ее облачное хранение на специальных серверах.

Облачное хранение аудиопротоколов расширяет понятие открыто-
сти судебного процесса. Это позволит уйти, во-первых, от их копиро-
вания на электронные носители и приобщения к материалам дела, во-
вторых, предоставит участникам процесса возможность ознакомиться с
аудиопротоколом независимо от своего места нахождения.

В информационной политике предполагается проведение разъяс-
нительных работ в образовательных организациях, например в школах,
училищах, вузах; планируется участие судов в программах профессио-
нальной ориентации школьников и студентов, а также организация дней
открытых дверей в судах для студентов — выпускников отделений жур-
налистики. Запланировано создания в системе ГАС «Правосудие» обу-
чающего модуля.

Для соблюдения принципа гласности судопроизводства планиру-
ется сформировать при советах судей субъектов Российской Федерации
непрерывно действующие комиссии по мониторингу открытости и до-
ступности правосудия на территории субъектов Российской Федерации.

Ускорила процесс информатизации судебной системы неблагопри-
ятная эпидемиологическая обстановка. 8 апреля 2020 г. Президиум Вер-
ховного Суда Российской Федерации и Президиум Совета судей Россий-
ской Федерации экстренно принимают Постановление № 821 [3], в кото-
ром постанавливают приостановить личный прием граждан в судах, ре-
комендуют подавать документы через электронные интернет-приемные
судов или посредством почтовой связи, а при наличии технической воз-
можности предлагают инициировать судам рассмотрение дел путем ис-
пользования систем видео-конференц-связи.
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Ввиду пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 суды были
вынуждены информатизировать процесс. Так, в арбитражных судах Рос-
сийской Федерации разбирательства стали рассматриваться с использо-
ванием системы вебконференции информационной системы «Картотека
арбитражных дел» (онлайн-заседания).

При этом следует обратить внимание на то, что суды столкнулись с
тем, что отсутствует нормативно-правовое регулирование процесса про-
ведения онлайн-заседаний.

Интересную позицию высказал Арбитражный суд Уральского
округа Российской Федерации, утвердив Рекомендацию по участию в су-
дебном онлайн-заседании, в которой дал положительную оценку со сто-
роны судей. Можно выделить такие преимущества онлайн-заседаний:

1) обеспечение безопасности здоровья участников процесса, судей,
работников аппаратов судов;

2) возможность участвовать в судебном заседании и реализовать
свое право быть выслушанным судом, находясь в офисе или
дома;

3) минимизация временных затрат и судебных издержек [4].
Бесспорно, положительные аспекты в проведении онлайн-заседании

есть, но стоит разобраться в минусах такого нововведения, а именно: как
реализуется принцип гласности и открытости в условиях информатиза-
ции арбитражного судопроизводства?

Открытость судебного заседания теряет традиционное понимание.
Для того чтобы присутствовать на онлайн-заседании, необходимо забла-
говременно подать ходатайство об участии в онлайн-заседании посред-
ством заполнения электронной формы в информационной системе «Мой
Арбитр», приложив необходимые документы. Ввиду технических особен-
ностей процесса онлайн-заседаний такое ходатайство подается исключи-
тельно в электронном виде.

Согласно ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее по тексту — АПК РФ) граждане вправе вести
свои дела в арбитражном суде лично или через представителей. Это на-
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рушает права сторон арбитражного процесса, которые в силу возраста
не имеют достаточных знаний, чтобы подавать соответствующие про-
цессуальные документы в электронном виде. Как следствие, принцип
гласности, а также принцип доступности правосудия в условиях инфор-
матизации нарушается, поскольку исключается возможность подачи хо-
датайства на бумажном носителе.

Одним из важных результатов информатизации является участие
в судебном заседании путем использования системы видео-конференц-
связь (далее по тексту — ВКС). Такой процесс проведения судебного
разбирательства наиболее урегулирован в АПК РФ и позволяет мини-
мизировать личный контакт между людьми в условиях пандемии. Так,
Л. А. Зеленская предлагает в стадиях пересмотра использовать систему
ВКС, и только при наличии инициативы суда либо соответствующего
ходатайства нужно предоставлять возможность личного участия в су-
дебном заседании. Это обусловлено тем, что участие заинтересованных
лиц и их представителей в судебных заседаниях при пересмотре судебных
актов зачастую сводится к тому, что они, давая объяснения, повторяют
то, что уже имеется в материалах дела [5].

Бесспорно, закрепление соответствующих правил повлечет изме-
нения в процессуальном законодательстве, касающиеся регулирования
ряда взаимосвязанных вопросов организационного, технического и пр.
характера, в целях обеспечения реализации предлагаемых изменений.
Однако это является вынужденной мерой в условиях пандемии корона-
вируса COVID-19 и информатизации арбитражного судопроизводства.

Таким образом, онлайн-заседания в арбитражном судопроизвод-
стве являются элементом информационной политики судебной системы.
Однако отсутствие должного нормативно-правового регулирования по-
рождает нарушение ряда основных принципов арбитражного судопроиз-
водства. Ввиду чего необходимо закрепление соответствующих правил
проведения онлайн-заседаний в процессуальном законодательстве.
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Аннотация

В настоящей научной статье рассматриваются особенности правового регу-
лирования криптовалюты на международно-правовой арене, а также на террито-
рии Российской Федерации. Анализируются преимущества и недостатки цифровой
валюты. Приводятся мнения ученых относительно правового статуса криптовалю-
ты. Анализируются положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Се-
мейного кодекса Российской Федерации. Исследуются особенности правовой судьбы
криптовалюты в случае расторжения брака. Рассматриваются примеры из судеб-
ной практики. Отмечается, что в международной практике сложилось три основных
подхода к криптовалюте, согласно которым она воспринимается как цифровая ва-
люта, виртуальный товар или цифровой знак. По мнению авторов, для устойчивого
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и однородного регулирования правового положения криптовалюты требуется разра-
ботка единого международно-правового акта на базе ООН, который закрепит единое
правовое положение криптовалюты для всех государств.

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, цифровая валюта, цифровое право,
международное право.
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Abstract

This scientific article discusses the features of the legal regulation of cryptocurrency
in the international legal arena, as well as on the territory of the Russian Federation. The
advantages and disadvantages of digital currency are analyzed. The opinions of scientists
regarding the legal status of cryptocurrency are given. The provisions of the Civil Code
of the Russian Federation and the Family Code of the Russian Federation are analyzed.
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The features of the legal fate of cryptocurrency in the event of divorce are investigated.
Examples from judicial practice are considered. It is noted that in international practice
there are three main approaches to cryptocurrency, according to which it is perceived as
a digital currency, a virtual product or a digital sign. According to the authors, for stable
and uniform regulation of the legal status of cryptocurrencies, the development of a single
international legal act based on the UN is required, which will consolidate the uniform
legal status of cryptocurrencies for all states.

Key words: cryptocurrency, bitcoin, digital currency, digital law, international law.

Криптовалюта появилась в 2009 г., и с тех пор интерес к ней
неукоснительно растет с каждым годом. Уже сейчас имеется множество
иностранных научных работ о криптовалюте, переведенных на русский
язык, которые описывают определенный правовой порядок, характер-
ный для действий, проводимых с цифровой валютой [1]. В настоящее
время также отмечается рост стоимости криптовалюты. Одной из са-
мых известных среди всех цифровых валют признается биткоин. Воз-
можность применения криптовалюты в денежном обороте различных
стран рассматривается в первую очередь в связи с повышением значимо-
сти информационных технологий, развития электронной валюты и раз-
личных электронных платежей. На наш взгляд, правовое регулирование
цифровой валюты в нашей стране и некоторых других странах является
недостаточным. В разных правовых системах ее признают и как ценную
бумагу, и как имущество, кто-то даже приравнивает ее к финансовой пи-
рамиде [2]. Все это говорит о том, что в мировой практике нет единого
подхода к такому феномену, как криптовалюта.

Преимущества криптовалюты проявляются в следующих ее харак-
теристиках: анонимность совершаемых платежей; проведение операций
без участия посредников; независимость от политической ситуации в
стране и свобода от процентов банков; возможность осуществления пла-
тежей на рынке криптовалюты без комиссии (в большинстве случаев).
Однако следует также сказать и о недостатках криптовалюты. В первую
очередь, это частое и «широкое» колебание курса цифровой валюты. Это
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несет в себе повышенные риски при совершении действий с криптовалю-
той. По мнению И. Деготьковой, «цифровая экономика, а следователь-
но, и использование криптовалюты, может навредить государственному
экономическому положению». По ее мнению, «раньше была схожая си-
туация, когда в 1990-х гг. наряду с рублем применялся американский
доллар», в связи с чем экономика претерпевала кризис. Так и развитие
криптовалюты в России приведет к проблемам в проводимой в настоя-
щее время денежно-кредитной политике [3].

Разные страны мира по-разному относятся к криптовалюте и ее
правовому режиму. В настоящее время многие государства идут по пу-
ти создания собственной криптовалюты. Однако такая практика отнюдь
не единственная, некоторые страны идут по пути запрета оборота циф-
ровой валюты. Так, например, в Австралии Резервный банк определя-
ет криптовалюту как альтернативу валютам различных стран. Помимо
этого, цифровой валютой может также выплачиваться заработная пла-
та. Закон, действующий на территории Японии, принятый в отношении
криптовалюты, определяет ее как стоимость имущества, которая может
использоваться для оплаты чего-либо путем электронной системы обра-
ботки данных [4]. По иному пути идет Вьетнам. Распоряжением банка
Вьетнама установлено, что использование криптовалюты влечет за собой
штрафы в размере около 9000 долларов.

В России в 2020 г. был принят Федеральный закон «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» [5]. В нем бы-
ли предприняты значительные шаги в сторону принятия криптовалюты:
были даны определения понятий криптовалюты, криптобирж, порядка
владения и приобретения биткоина и т. д. В законе фигурирует термин
«цифровая валюта», который приравнивается к термину «криптовалю-
та». Согласно ст. 19 указанного Федерального закона при банкротстве в
ходе исполнительного производства цифровая валюта признается иму-
ществом. Таким образом, криптовалюта также составляет конкурсную
массу в ходе признания должника банкротом. Согласно закону лица
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должны раскрывать информацию о владении ими цифровой валютой.
Следовательно, в настоящее время идентификация владения криптова-
лютой возможна только путем самостоятельного заявления, что явля-
ется достаточно спорным аспектом для правового сектора. Также при
продаже биткоина был введен обязательный налог на полученный доход,
что не совсем выгодно для владельцев криптовалюты [6]. Помимо этого,
закон также устанавливает, что цифровой валютой нельзя расплачивать-
ся за товары и услуги, что ставит под вопрос его платежеспособность. В
настоящее время высказывается мнение о возможности отнесения крип-
товалюты к «иному имуществу» по правилам ст. 128 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее по тексту — ГК РФ) либо указания
криптовалюты как цифрового права согласно ст. 14.1 ГК РФ. Впервые в
России криптовалюта была признана имуществом в 2018 г. В ноябре 2018
г. биткоин впервые был внесен в уставной капитал российской компании
[7]. Имеется также судебная практика, согласно которой криптовалюта
признается «иным имуществом». Так, например, согласно Постановле-
ния № 09АП – 76537/2019 Девятого Арбитражного Апелляционного суда
криптовалюта была признана «иным имуществом» [8]. Суд в указанном
Постановлении указал, что в связи с тем, что нет четкого определения
того, к чему относить криптовалюту, ее можно отнести к следующим
категориям: имущество; суррогат; актив; информация. По мнению суда,
по данному вопросу следует применять ст. 128 ГК РФ [9] и расценивать
криптовалюту как «иное имущество».

Интересным является рассмотрение криптовалюты с точки зрения
восприятия ее как совместно нажитого имущества при разводе. В насто-
ящее время этот вопрос в полной мере в законодательстве не решен. По
правилам п. 1 ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее по
тексту — СК РФ) [10] имущество, нажитое в период брака, признается
общим и согласно ст. 39 СК РФ доли имущества при разводе делятся в
равном значении между супругами. Судебная практика в этой части в
настоящее время носит неоднородный характер и является достаточно
малозначительной. Это связано с тем, что в первую очередь криптова-
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люта является цифровой записью, и она не имеет реальной стоимости,
поэтому распределить ее в равных долях при бракоразводном процессе
номинально практически невозможно. Одной из проблем является невоз-
можность доказывания приобретения и принадлежности криптовалюты
супругу [11]. Эта проблема является сложной с технической точки зре-
ния. Так, например, Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга от-
казал истцу в признании криптовалюты как совместной собственности
ввиду того, что не доказан факт принадлежности цифровой валюты су-
пругу из-за недостаточности и достоверности доказательств [12]. Следу-
ет отметить, что если все же супруг докажет, что от него была сокрыта
криптовалюта, которая была нажита в период совместного проживания,
то согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства
при рассмотрении дел о расторжении брака» [13] в случае если супруг
сокрыл совместно нажитое имущество, то второй супруг, чье право бы-
ло нарушено, может требовать перевода причитающегося объема прав
на такое имущество либо денежную компенсацию. В связи с вышепере-
численными проблемами нами признается перспективным заключение
брачного договора, в котором следует распределить активы, исходя из
объема вложений в криптовалюту. Это в некоторой мере позволит обез-
опасить имущественное положение супругов при разводе.

В настоящее время во втором чтении рассматривается законопро-
ект № 1065710-7 «О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации» [14], который в случае приня-
тия предполагает признать криптовалюту в качестве имущества. Также
в этом случае действия с криптовалютой будут облагаться налогом на
прибыль или доходы физических лиц. Однако данная валюта не будет
облагаться налогом на добавленную стоимость. Следует отметить, что
рынок оборота криптовалюты является достаточно незащищенным, и в
ходе майнинга криптовалюты происходит значительное количество об-
щественно опасных посягательств на рынок и оборот криптовалюты [15].
Также криптовалюта иногда является средством или инструментом для
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легализации (отмывания) денежных средств. Однако в свете данного во-
проса разработана Директива о борьбе с отмыванием денег посредством
уголовно-правовых мер, где также содержится информация, говорящая
о возможности использования криптовалюты как преступного средства
[16].

Таким образом, можно прийти к выводу, что в международной
практике сложилось три основных подхода к криптовалюте, согласно
которым она воспринимается как цифровая валюта, виртуальный товар
или цифровой знак. В настоящее время не существует единого правового
регулирования криптовалюты, также этот вопрос недостаточно изучен в
научной теоретической правовой литературе. На наш взгляд, для устой-
чивого и однородного регулирования правового положения криптовалю-
ты требуется разработка единого международно-правового акта на базе
ООН, который закрепит единое правовое положение криптовалюты для
всех государств. А государства в добровольно-принудительном порядке
должны будут принять и утвердить указанные документы в своей право-
вой системе. По нашему мнению, это является самым перспективным из
предложенных решений, которое позволит совершать различные опера-
ции с криптовалютой, в т. ч. и раздел ее в качестве совместно нажитого
имущества при разводе.
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Аннотация

В данной статье автором рассматриваются различные вопросы соотноше-
ния презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений и
гражданско-правового принципа добросовестности. Одной из базовых категорий
гражданского права является «добросовестность», которая была известна еще рим-
скому праву. Она используется при определении порядка взаимодействия двух и
более субъектов. В отношении отраслей, связанных с частным правом, добросовест-
ность достаточно подробно исследована, однако в публичном праве понятие «добро-
совестность» в качестве предмета исследований практически не избиралось. В рам-
ках статьи проводится анализ сферы применения рассматриваемой презумпции. В
контексте вопроса действия презумпции добросовестности обращается внимание так-
же на презумпцию добросовестности налогоплательщиков; выдвигается тезис о на-
личии связи между презумпцией добросовестности участников гражданских право-
отношений и участников публичных правоотношений, на основании чего отмечается
необходимость рассмотрения презумпции добросовестности с позиции межотрасле-
вых принципов.

Ключевые слова: принцип, презумпция, добросовестность, публичные правоотно-
шения, гражданские правоотношения.

http://epomen.ru/issues/2022/68/Epomen-68-2022.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 68, 2022 | Epomen Scientific Journal, No. 68 (2022) 247

Legal status of participants in the real estate market

in Russia

Nagimulina Kamila Andreyevna
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail:ubakaevak@mail.ru

Abstract

In this article, the author examines various issues, the ratio of the presumption of
good faith of participants in civil relations and the civil law principle of good faith. One of
the basic categories of civil law is "good faith which was already known to Roman law, it
is used to determine the order of interaction between two or more subjects. In relation to
the branches associated with private law, good faith has been studied in sufficient detail,
however, in public law, the concept of “good faith” was practically not chosen as a subject
of research. The article analyzes the scope of the presumption in question. In the context
of the question of validity of the presumption of good faith, attention is also drawn to the
presumption of good faith of taxpayers; the thesis is put forward about the existence of a
connection between the presumption of good faith of participants in civil legal relations
and participants in public legal relations, on the basis of which the need to consider the
presumption of good faith from the standpoint of intersectoral principles is noted.

Key words: principle, presumption, good faith, public relations, civil relations.

Несмотря на то, что категория добросовестности неоднократно ста-
новилась предметом цивилистических исследований, многие вопросы,
связанные с ее пониманием, продолжают оставаться спорными. Среди
них соотношение презумпции добросовестности с принципом добросо-
вестности. В то же время анализ административной реформы послед-
них лет свидетельствует о достаточно широком использования катего-
рии «добросовестность». При этом заимствование данного принципа для
публично-правовых отношений не может быть применено без учета их
специфики.
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С 1 марта 2013 г. добросовестность получила свое закрепление в ст.
1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту — ГК
РФ) также в качестве принципа гражданского права [1]. Одновременно
с этим достаточно широкое освещение приобрела позиция, согласно ко-
торой добросовестность следует относить к принципам-презумпциям. В
числе доводов, указывающих на необходимость разграничения презумп-
ции добросовестности и принципа добросовестности, следует отметить их
различную функциональную принадлежность. Принципам права при-
надлежит роль прямого регулирования общественных отношений, при
этом презумпции — это вероятностные опровержимые предположения
о фактах, основанных на закономерной взаимосвязи между имеющимся
фактом и предполагаемым.

Однако можно сделать вывод, что любая презумпция является по
природе своей принципом, целью которого является разрешение конкрет-
ной ситуации неопределенности. По мнению М. П. Прониной, для регу-
лирования общественных отношений презумпции имеют как прикладное,
так и техническое функциональное значение; их регулятивная функция
проявляется в случаях, когда презумпции являются принципами права
[2].

На наш взгляд, презумпцию добросовестности в равной мере воз-
можно интерпретировать и как предположение извинительного незна-
ния определенным лицом каких-либо фактов и обстоятельств (предполо-
жение субъективной добросовестности), и как предположение того, что
участники гражданских правоотношений соблюдают принцип добросо-
вестности, т. е. действуют добросовестно при установлении, осуществле-
нии и защите гражданских прав и исполнении гражданских обязанно-
стей (предположение объективной добросовестности).

Разъяснение Верховного Суда Российской Федерации (далее по
тексту — ВС РФ) по вопросу категории «добросовестности» содержится
в Постановлении Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О примене-
нии судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации». В частности, в постановлении указыва-
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ется, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросо-
вестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участ-
ника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы
другой стороны, содействующего ей, в т. ч. в получении необходимой ин-
формации; после чего, признав норму п. 5 ст. 10 ГК РФ общим правилом,
Верховный Суд подчеркнул, что по данному правилу разумность и доб-
росовестность участников гражданских правоотношений и их действий
предполагаются, пока не доказано иное [3]. При этом закон различает
два вида незаконного владения чужой вещью: добросовестное владение
и недобросовестное владение. При добросовестном владении фактиче-
ский владелец вещи не знает и не должен знать о незаконности своего
владения. Следует учесть, что при этом действует презумпция добросо-
вестности участника гражданских правоотношений, предусмотренная п.
5 ст. 10 ГК РФ [4].

Одним из векторов развития принципа добросовестности стало рас-
пространение сферы его применения в публично-правовых областях, та-
ких как административное право и право государственного управления,
налоговое право. Одним признаков публично-правовых отношений явля-
ется отсутствие равенства участников. Таким образом, рассматривая ка-
тегорию добросовестности в публичной сфере правоотношений, необхо-
димо проанализировать принцип добросовестности в рамках публично-
правовых отношений, основными среди которых являются индивидуаль-
ные предприниматели или организации, вступающие во взаимодействие
с органами власти [5]. Изучая вопрос презумпции добросовестности в
российском праве, следует отметить, что в сфере налоговых отношений
также действует презумпция добросовестности налогоплательщиков [6],
в частности, согласно ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации все
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодатель-
ства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. При-
нимая во внимание близкую связь налоговых и гражданско-правовых
отношений, на наш взгляд, можно сказать об имеющейся взаимосвязи
категорий добросовестности между отраслями.
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По нашему мнению, следует обратить внимание на мнение М. Ю.
Челышева, который указывал, что, находясь в рамках единой системы
права, системной связи презумпции добросовестности участников граж-
данских правоотношений с презумпцией добросовестности налогопла-
тельщиков, будет логичным предполагать, что добросовестный участник
гражданско-правовых отношений является и добросовестным налогопла-
тельщиком [7].

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
кроме прямого закрепления прав лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, содержит в ст. 3 принципы защиты прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. Одним из важнейших
принципов является презумпция добросовестности субъектов предпри-
нимательства. Презумпция добросовестности устанавливает хозяйству-
ющий субъект в качестве разумного и порядочного участника предпри-
нимательской деятельности, надзор в отношении которого направлен на
устранение или пресечение возможных нарушений [8]. Следует отметить,
что данная презумпция является опровержимой, поскольку добросовест-
ность субъекта предпринимательства может быть опровергнута путем
зафиксированных грубых нарушений законодательства.

Презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей названа в качестве одного из основных принципов
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора). Его примене-
ние говорит о том, что действия юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей должны расцениваться как добросовестные, т. е. со-
ответствующие законодательству, общепринятой практике, обычаям, по-
ка уполномоченными органами не доказано обратное. Таким образом,
презумпция добросовестности приводит к заключению, что отношения,
складывающиеся между уполномоченном органом и субъектом предпри-
нимательства в пределах проверки его деятельности, представляют со-
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бой не обвинительный процесс, а взаимодействие в рамках проведения
проверки для помощи юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю, т. к. последняя помогает выявить вероятные нарушения,
которые могут отразиться отрицательным образом на эффективности
его предпринимательской деятельности [9].

Таким образом, развитие презумпции добросовестности субъекта
предпринимательства будет способствовать улучшению правовой обста-
новки в России за счет изменения отношения публичных органов к хо-
зяйствующим субъектам, равно как и изменения отношения организа-
ций и индивидуальных предпринимателей к уполномоченным органам,
поскольку такая презумпция является опровержимой и добросовестное
поведение находится в интересах самого хозяйствующего субъекта.

Учитывая изложенное, можно прийти к выводу, что презумпцию
добросовестности на современном этапе следует рассматривать с более
широких, межотраслевых позиций, называя ее при в данном случае пре-
зумпцией добросовестности субъектов гражданского оборота. Традици-
онная для частного права категория добросовестности активно прони-
кает в сферу публичного права. При этом применение ее в публично-
правовых отношениях связано с определенной трансформацией ее со-
держания. При осуществлении государственного надзора как отражения
взаимодействия граждан и организаций с публичной властью категория
добросовестности приобретает качественно новые значения.
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Аннотация

Налог на добавленную стоимость является бюджетообразующим налогом для
Российской Федерации. В статье рассмотрены основные проблемы налога на добав-
ленную стоимость в России, связанные с отрицательным влиянием на экономику
страны. Исследован объем ВВП и темпы его роста в ретроспективе. Проанализиро-
вана французская налоговая система, где налог на добавленную стоимость также
составляет наибольшую долю от всех государственных денежных средств. На основе
анализа автором даны рекомендации по совершенствованию российских ставок на-
лога на добавленную стоимость, особенный упор сделан на расширение налоговых
льгот. По мнению автора, реализация мер по внедрению разных льгот и понижен-
ных ставок будет способствовать обеспечению социальной справедливости, меньшему
необоснованному росту цен и инфляции, появлению новых предприятий.
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Abstract

Value added tax is a budget-forming tax for the Russian Federation. The article
deals with the main problems of value added tax in Russia, associated with a negative
impact on the country’s economy. The volume of GDP and its growth rates are studied in
retrospect. The French tax system is analyzed, where value added tax also makes up the
largest share of all public funds. Based on the analysis, the author gives recommendations
for improving the Russian rates of value added tax, with particular emphasis on expanding
tax benefits. According to the author, the implementation of measures to introduce various
benefits and reduced rates will help ensure social justice, less unjustified price increases
and inflation, and the emergence of new enterprises.
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Налог на добавленную стоимость (далее по тексту — НДС) игра-
ет основополагающую роль в формировании государственного бюджета.
По подсчетам Министерства Финансов России по состоянию на 2020 г.
на долю НДС приходится 40% всех денежных средств государства [1].
Обложение НДС активно развивается в новых сферах экономической
деятельности, например в сфере оказания электронных услуг [2].

Согласно ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее
по тексту — НК РФ) при расчете НДС действуют следующие налоговые
ставки — 0%, 10%; 20%. Размер ставки зависит от того, какие товары,
работы, услуги реализует продавец [3].

Чтобы производство на территории страны было выгодным для
организаций, ставка НДС должна быть разумной. Если государство с
помощью НДС будет изымать значительную часть чистой прибыли ор-
ганизаций, будут снижаться стимулы к предпринимательской деятель-
ности, поскольку будут расти расходы продавца. Поэтому вопрос о том,
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каким должен быть оптимальный уровень НДС, всегда был актуален. До
1 января 2019 г. ставка НДС в России составляла 18%, затем ее подняли
до 2%, объясняя эту меру тем, что при ее реализации за 2,5 г. государ-
ственный бюджет пополнится на 1 675 млрд рублей. Рассмотрим, как это
повлияло на российскую экономику (табл. 1).

ВВП России по годам [4]

Год ВВП (в текущих ценах) Темп роста, %

2017 91 трлн 843,2 млрд рублей 7,3

2018 103 трлн 861,7 млрд рублей 13,1

2019 109 трлн 193,2 млрд рублей 5,1

2020 106 трлн 967,5 млрд рублей -2,04

Таблица 1

Так, анализируя ВВП России в ретроспективе, следует заметить,
что увеличение НДС в 2019 г. хотя и не привело к падению объемов
ВВП, однако способствовало замедлению темпов его роста. Это произо-
шло на фоне быстрого повышения цен и роста инфляции, т. к. себестои-
мость производства возросла. А поскольку уровень доходов покупателей
остался прежним, потребительский спрос снизился. По данным Росстата,
инфляция только в январе 2019 г. достигла 5%.

Помимо непосредственного влияния на рост цен, НДС тормозит
российскую экономику из-за большого количества проблем при его вы-
числении и немалых ресурсов для его обслуживания, желании людей
уклониться от «чрезмерного налогового бремени». Также одной из основ-
ных проблем НДС является его регрессивность: независимо от доходов,
каждый человек выплачивает одинаковое количество налога в казну, в
процентном соотношении к заработной плате для одних этот налог будет
более невесом, а для других окажется значительной налоговой нагруз-
кой. В этом проявляется его «антисоциальность». Таким образом, вопрос
о совершенствовании НДС на сегодняшний день стоит остро.

Сравним НДС в России и во Франции, где стандартная ставка так-
же равняется 20%.
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Отличительной особенностью французской налоговой системы яв-
ляется гибкость, которая выражается в широкой системе налоговых ски-
док и льгот. Парламент ежегодно изменяет налоговые ставки, в зависи-
мости от социально-экономической и политической обстановки в стране.
По состоянию на 2020 г. НДС в 20% представляет собой стандартную
ставку, ставка 22% применяется на предметы роскоши, 10% и 5,5% —
пониженные ставки на товары культурного назначения и первой необ-
ходимости соответственно, ставка 2,1% установлена для периодических
изданий, организаций, занимающихся продажей лекарств с возмещением
от системы социального обеспечения Франции. Так, медицина, образова-
ние, страховка освобождены от выплаты НДС. Еще одной особенностью
является возможность уменьшения НДС на сумму, направленную на ин-
вестиции.

При настолько гибкой системе налогообложения доля НДС в бюд-
жете Франции очень высока и составляет 45%, что говорит об эффек-
тивности использования ставок на данный налог. Успех хорошей соби-
раемости НДС лежит не только в карательных мерах при налоговых
преступлениях, но и в социально-организационной системе.

Таким образом, для совершенствования ставок НДС в Российской
Федерации целесообразно пересмотреть количество льготных ставок и
увеличить их. Это поспособствует тому, что население будет менее под-
властно желанию укрытия от налогов, поскольку будет больший выбор
возможной налоговой нагрузки для них и их деятельности. Потенциаль-
ные предприниматели, которых пугали высокие ставки, смогли бы выйти
на рынок и запустить свое производство.

На наш взгляд, чтобы не уйти только в предложения снижения
ставок, можно, ориентируясь на практику других стран, увеличить НДС
в отношении табака и алкоголя. Эта мера в т. ч. будет содействовать
контролю потребления данной продукции, что положительно скажется
на здоровье нации.

Для успешного развития российской экономики и, как следствие,
увеличения ВВП, а значит и отчислений в государственный бюджет,
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необходимо стимулировать инвестиционную деятельность предприятий.
В России отсутствуют какие-либо льготные условия такого характера,
так что, беря в пример французскую налоговую систему, предлагаем
уменьшать НДС на сумму, направленную на инвестиции.

В российской системе существуют налоговые платежи по авансам.
Однако это представляется абсурдным, поскольку налогооблагаемая ба-
за на момент предоставления аванса еще не подсчитана. Это только пу-
тает бухгалтеров и создает лишние проблемы при составлении налого-
вой и бухгалтерской отчетности, замедляя весь процесс. Платить НДС
разумнее с полностью вычисленной налогооблагаемой базы, исключая
промежуточный НДС с авансов.

Обобщая вышесказанное, реализация мер по внедрению разных
льгот и пониженных ставок будет способствовать обеспечению социаль-
ной справедливости, меньшему необоснованному росту цен и инфляции,
появлению новых предприятий.
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Аннотация

В настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы правового регу-
лирования института опеки и попечительства. Особое внимание автором акценти-
ровано на разграничении понятий «опека» и «попечительство». Выявляются так-
же проблемы в практике правоприменения по категории дел, связанной с опекой и
попечительством. Опека и попечительство является комплексным межотраслевым
институтом права, регулирование которого осуществляется нормами гражданского,
семейного и административного права, что обеспечивает охрану законных интересов
и прав несовершеннолетних. В качестве выводов обознаются пути решения выяв-
ленных проблем. В частности, предлагается изменить ч. 2 ст. 62 Семейного кодекса
Российской Федерации, заменив текст статьи на «До достижения несовершеннолет-
ними родителями возраста восемнадцати лет и в других случаях приобретения ими
гражданской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия их
ребенку назначается опекун».

Ключевые слова: опека, попечительство, правовое регулирование, несовершенно-
летний, недееспособный.
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Abstract

This article examines topical problems of legal regulation of the institution of
guardianship and trusteeship. The author focuses particular attention on the distinction
between the concepts of "guardianship"and "guardianship". There are also identified
problems in the practice of law enforcement in the category of cases related to guardianship
and guardianship. Guardianship and trusteeship is a complex intersectoral institution of
law, which is regulated by the norms of civil, family and administrative law, which in
turn ensures the protection of the legitimate interests and rights of minors. The ways of
solving the identified problems are outlined as conclusions. In particular, it is proposed to
amend Part 2 of Art. 62 of the Family Code of the Russian Federation, replacing the text
of the article with "Until minor parents reach the age of eighteen and in other cases when
they acquire civil legal capacity in full before reaching adulthood, their child is assigned
a guardian."

Key words: guardianship, guardianship, legal regulation, minor, incapacitated.

Одним из неотъемлемых и чрезвычайно важных конституционных
положений является то, что Российская Федерация провозглашает себя
социальным государством. Это означает то, что государство берет на се-
бя обязанность по обеспечению достойной жизни каждого гражданина,
а также обеспечивает заботу в аспекте благосостояния населения. Дан-
ная обязанность является признанной как на международном уровне,
так и на национальном. В связи с тем, что Российская Федерация про-
возглашает себя демократическим и социальным государством, а также
является участницей ряда международных актов, которые закрепляют
указанную обязанность, она закреплена также в ст. 7 Конституции Рос-
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сийской Федерации [1]. Данное положение особенно актуально в сфере
освещения вопросов, связанных с опекой и попечительством.

Институт опеки и попечительства в России имеет богатую исто-
рию, начиная со эпохи Древней Руси. На каждом из этапов становления
российского государства существовали меры поддержки и защиты детей.

Однако на сегодняшний день само правовое регулирование опеки
и попечительства является не в полной мере совершенным. Так, доста-
точно дискуссионным является вопрос о понимании таких терминов, как
«опека» и «попечительство».

В настоящее время действует самостоятельный закон в данной сфе-
ре — Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве» (далее — ФЗ «Об опеке и попечительстве») [2].

В рамках указанного нормативного правового акта законодатель
подробным образом урегулировал отношения, возникающие в сфере опе-
ки и попечительства. Кроме того, установлены легальные определения
данных понятий, что говорит о разном смысловом значении «опеки» и
«попечительства. Иными словами, подчеркивается, что такие категории
не являются синонимами, взаимозаменяющими друг друга, поскольку
каждый из них направлен на разные субъектные категории.

Так, согласно ст. 2 ФЗ «Об опеке и попечительстве», опека — «фор-
ма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадца-
ти лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособ-
ными граждан, при которой назначенные органом опеки и попечитель-
ства граждане (опекуны) являются законными представителями под-
опечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически
значимые действия».

В свою очередь, в той же статье указано, что попечительство —
«форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырна-
дцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособ-
ности, при которой назначенные органом опеки и попечительства граж-
дане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным
содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охра-
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нять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны
третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на
совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского
кодекса Российской Федерации» [3].

Указанные понятия фактически дублируют положения граждан-
ского и семейного законодательства в аспекте определения опеки и по-
печительства над несовершеннолетними категориями граждан [4].

Следует также отметить, что в научной среде легальные опреде-
ления рассматриваемых понятий подвергаются обоснованной критике.
Например, по мнению Ю. Н. Аргуновой, определение понятия опеки,
данного в ФЗ «Об опеке и попечительстве», не отражает целей опеки
(защита прав и интересов, в частности недееспособных) [5, c. 14].

М. Н. Шаршак считает, что единого и точного определения опеки
и попечительства дать невозможно, поскольку данные категории охва-
тывают достаточно широкий круг общественных отношений [6, c. 430].

Соответственно, можно сделать вывод о том, что действующее за-
конодательство также не лишено недостатков в аспекте определения ука-
занных понятий, что говорит о необходимости пересмотра терминологи-
ческих основ института опеки и попечительства.

На сегодняшний день проблем в правовом регулировании опеки и
попечительства достаточно много несмотря на то, что в законодательство
по данным вопросам регулярно вносятся изменения.

Так, в настоящее время отсутствует порядок, регулирующий вза-
имодействие учреждений здравоохранения и органов опеки в отноше-
нии недееспособных. Кроме того, остается открытым вопрос о форме
медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание
стать опекуном (попечителем) совершеннолетнего недееспособного или
ограниченно дееспособного гражданина. Данные проблемы нуждаются
в устранении путем внесения соответствующих изменений в действую-
щее законодательство.
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На практике гражданам достаточно сложно реализовать свои пра-
ва на то, чтобы оформить опеку или попечительство. Особенно это от-
носится к опеке и попечительству над несовершеннолетними.

Фактически практика назначения опекуна или попечителя на сего-
дняшний день идет больше в отказном порядке. Об этом свидетельству-
ют и материалы правоприменения.

Например, Ч.С.В., Ч.С.С. (далее по тексту — административные
истцы) обратились в суд с административным исковым заявлением к
администрации города Воткинска Удмуртской Республики о признании
незаконными: постановления администрации г. Воткинска, постановле-
ния администрации г. Воткинска об отстранении административных ист-
цов от исполнения обязанностей опекунов на возмездной основе по дого-
вору о приемной семье в отношении несовершеннолетней А, и несовер-
шеннолетней Б. Впоследствии к участию в деле в качестве администра-
тивного соответчика судом привлечен глава муниципального образова-
ния города Воткинск Удмуртской Республики.

Отменяя решение суда первой инстанции по данному делу, судеб-
ная коллегия по административным делам Верховного Суда Удмуртской
Республики обоснованно пришла к выводу о том, что обстоятельства,
возникшие до момента заключения с административными истцами дого-
воров N и N о приемной семье, о которых было известно администрации
г. Воткинска, не могут рассматриваться как основания для отстранения
административных истцов от опеки, поскольку не расценивались адми-
нистративным ответчиком как обстоятельства, препятствующие заклю-
чению указанных договоров. Кроме того, судебной коллегией учтено, что
в соответствии с актами проверки условий жизни несовершеннолетнего
подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов несовер-
шеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а
также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав
и исполнению своих обязанностей администрацией проверены условия
жизни несовершеннолетних А и Б, претензий к опекунам (администра-
тивным истцам) по исполнению возложенных на них обязанностей не
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имеется, требования по воспитанию, содержанию, образованию выпол-
няются, указано об отсутствии предложений о привлечении опекунов к
ответственности за неисполнение, ненадлежащие исполнение ими обя-
занностей [7].

В другом примере истцы обратились в суд с иском к ответчику
УСЗН Зеленоградского АО г. Москвы о признании незаконным отказа в
заключении договора о приемной семье и обязательстве заключить до-
говор о приемной семье, ссылаясь в обоснование исковых требований на
то, что они являются опекунами (попечителями) трех несовершеннолет-
них детей на основании распоряжений Межрайонного Управления Ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области, а также постановления Администрации города Сургута ист-
цы назначены опекунами. По каждому ребенку Администрацией города
Сургута были заключены договоры о приемной семье. В ноябре 2018 г.
семья в полном составе переехала на постоянное место жительство в го-
род Москва, о чем было своевременно уведомлены Управление опеки и
попечительства в г. Сургуте. По приезду несовершеннолетние дети были
зарегистрированы по месту пребывания. С момента переезда С неодно-
кратно обращался в Управление опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних Департамента труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы (по новому месту его жительства) с заявлением о
признании семьи приемной, однако Отделом социальной защиты насе-
ления районов Старое Крюково и Силино Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы 27 декабря 2019 г. истцам было отказано
в заключение договора о приемной семье. Полагая их права нарушенны-
ми, истцы просили признать незаконным акт УСЗН ЗАО города Москвы
об отказе в заключение договора о приемной семье в отношении каждо-
го несовершеннолетнего ребенка и обязать УСЗН заключить договор о
приемной семье в отношении каждого несовершеннолетнего ребенка. Ис-
следовав материалы по делу, суд отказал в удовлетворении заявленных
требований [8].
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Анализ судебной практики позволяет говорить о том, что по дан-
ному вопросу у судов отсутствует единообразие. Это, безусловно, нега-
тивно сказывается и на самих несовершеннолетних. На наш взгляд, та-
кая практика указывает на то, что сами законодательные положения о
требованиях к опекунам и попечителям должны быть более тщательно
структурированы и урегулированы. В первую очередь это нужно для то-
го, чтобы суды при разрешении такой категории дел руководствовались
не только судебным усмотрением применительно к конкретной ситуации
(спору), но и определенными нормами, которые должны быть выработа-
ны с учетом уже сложившейся и достаточно обширной практики право-
применения (в данном случае речь идет именно о требованиях, которые
должны предъявляться к опекунам и попечителям).

Также одной из существенных проблем в области опеки и попечи-
тельства является проблема системности и последовательности норм в
обозначенной сфере.

Решить данную проблему можно путем изменения и внесения до-
полнений в ФЗ «Об опеке и попечительстве». Например, в ч. 1 ст. 1 ФЗ
«Об опеке и попечительстве» ограничить круг отношений, урегулирован-
ный настоящим федеральным законом, т. е. обозначить, что «настоящий
Федеральный закон регулирует отношения, не урегулированные граж-
данским и семейным законодательством» [9, c. 143].

Следующая проблема связана с правовым статусом несовершенно-
летнего родителя в возрасте от 16 до 18 лет, не эмансипированного и не
находящегося в браке. В связи с тем, что несовершеннолетний в возрасте
от 16 до 18 не обладает всей полнотой прав, в отличие от полностью дее-
способного гражданина (например, опекуна), считаем целесообразным
изменить ч. 2 ст. 62 Семейного кодекса Российской Федерации, заменив
текст статьи на «До достижения несовершеннолетними родителями воз-
раста восемнадцати лет и в других случаях приобретения ими граждан-
ской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия
их ребенку назначается опекун».
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Таким образом, в рамках настоящей статьи нами было уделено
внимание практическим проблемам реализации института опеки и по-
печительства, которые вызваны в первую очередь несовершенством пра-
вового регулирования. Опека и попечительство является комплексным
межотраслевым институтом права, регулирование которого осуществля-
ется нормами гражданского, семейного и административного права. На
сегодняшний день практика по такой категории дел является неединооб-
разной. Нижестоящие суды выносят решение, которое в последующем
отменяется, что отрицательно сказывается на несовершеннолетних. В
связи с этим на законодательном уровне следует урегулировать более
подробно требования к опекунам и попечителям.
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Аннотация

Статья посвящена особенностям предмета доказывания по делам о защите
деловой репутации юридического лица. Актуальность выбранной темы обусловле-
на сложностями, которые имеют место в судах при защите деловой репутации. При
этом особое внимание уделяется именно предмету доказывания, т. к. он нуждается,
по мнению автора, в более детальном правовом регулировании. В работе исследуют-
ся положения действующего законодательства, а также рассматриваются материалы
судебной практики. По итогам исследования делается вывод о том, что для удовле-
творения требований в рамках данной категории дел доказательству подлежат три
основных условия в совокупности. Наличие данных условий предполагает выяснение
судом обстоятельств в каждом конкретном случае, что подчеркивает сложность дел
о защите деловой репутации.
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Abstract

The article is devoted to the features of the subject of proof in cases of protecting
the business reputation of a legal entity. The relevance of the chosen topic is due to the
difficulties that take place in the courts in the protection of business reputation. At the
same time, special attention is paid to the subject of proof, because to. it needs, according
to the author, more detailed legal regulation. The paper examines the provisions of the
current legislation, as well as considers the materials of judicial practice. Based on the
results of the study, it is concluded that in order to satisfy the requirements within the
framework of this category of cases, three main conditions in aggregate are subject to
proof. The presence of these conditions requires the court to clarify the circumstances in
each specific case, which emphasizes the complexity of cases for the protection of business
reputation.

Key words: subject of proof, civil law, arbitration process, civil procedure, business
reputation, legal entity.

Ст. 29 Конституции Российской Федерации [1] закрепляет за каж-
дым право на свободу мысли и слова, а также на возможность распро-
странения информации законным способом. При этом ч. 3 ст. 17 Основ-
ного закона страны закрепляет правило, по которому реализация прав
одним лицом не должна нарушать прав других лиц. Таким образом, пра-
во лица на распространение информации не должно нарушать прав лица,
о котором он ее размещает.

Деловая репутация юридических лиц подлежит защите [2]. Само
понятие «деловая репутация» может пониматься как «положительный
либо отрицательный уникальный и динамичный информационный об-
раз юридического лица, который возникает с момента его создания на
основании общественной оценки его деловых качеств и профессиональ-
ной деятельности и не подлежит отчуждению в пользу других лиц» [3].

Однако, проводя обобщение материалов судебной практики по дан-
ной категории дел, можно прийти к выводу, что наибольшие сложности
представляет определение предмета доказывания.

Определение обстоятельств, которые имеют значение для дела, тес-
но связано с самим предметом доказывания. В процессуальном праве
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существует широкая и узкая трактовка предмета доказывания по граж-
данскому делу.

Под узкой трактовкой понимаются факты, которые обладают
материально-правовым значением для разрешения дела. Исходя из нали-
чия или отсутствия данных фактов, возникают, изменяются или прекра-
щаются соответствующие правоотношения [4]. Согласно широкой трак-
товке, в предмет доказывания включаются факты, которые должны
быть установлены для того, чтобы суд мог верно разрешить гражданское
дело. В частности, устанавливаются факты как материально-правового
характера, так и процессуального [5].

По нашему мнению, именно широкий подход является наиболее
верным. При подготовке дела к рассмотрению должны быть определе-
ны все юридические факты, которые подлежат исследованию в рамках
процесса, наличие или отсутствие которых является необходимым для
правильного разрешения спора.

Говоря о предмете доказывания по делам о защите деловой репута-
ции юридического лица, следует отметить, что исковые требования будут
удовлетворены только при совокупности трех элементов [6]. Рассмотрим
их более детально:

1. Наличие самого факта распространения сведений. В соответ-
ствии с положением ст. 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее по тексту — ГК РФ) защите подлежит пра-
во, которое было нарушено посредством распространения све-
дений, которые порочат деловую репутацию юридического ли-
ца [7]. Соответственно, доказать необходимо наличие данно-
го факта. Это возможно сделать посредством любых доказа-
тельств. Единственным условием является соответствие требо-
ваниям процессуального права касательно их относимости и до-
пустимости. Так, если данные сведения распространялись пу-
тем трансляции по телевидению, то, помимо записей телекана-
ла, возможно предоставление записей, сделанных зрителями во
время трансляции, или сообщение о данной трансляции из иных
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источников (в т. ч. и посредством свидетельских показаний) [6].
В том случае если порочащая информация была распростране-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
то в качестве доказательств могут использоваться заверенные
копии страниц, скриншоты данных страниц и иные доказатель-
ства. Это связано с тем, что ко времени рассмотрения дела дан-
ные доказательства в сети «Интернет» могут отсутствовать, од-
нако деловой репутации юридического лица вред уже был на-
несен. Считаем, что вопрос с возможными доказательствами и
то, в каком виде они должны быть предоставлены по данной
категории дел, является открытым.

2. Распространяемая информация должна иметь порочащий юри-
дическое лицо характер либо же являться недостоверной. Недо-
стоверной информацией признается та, которая содержит ин-
формацию о событиях, которые не имели место в реальной жиз-
ни, либо же о фактах, которые отсутствовали, кроме тех случа-
ев, которые закреплены в официальных документах, обжалова-
ние которых предусмотрено в особом порядке. В частности, это
могут быть судебные решения, акты органов власти. Однако
справедливый вопрос также вызывает понятие «порочащая».
Нередко для определения того, являются ли сведения пороча-
щими деловую репутацию, необходимо провести лингвистиче-
скую экспертизу. Если же речь идет о научных, технических
спорах, а также спорах в отношении искусства или ремесла,
проведение экспертизы является обязательным, поскольку су-
дья не является профессионалом в данных вопросах. Эксперт
может привлекаться к участию в процессе в качестве свидетеля.

3. Распространяемые сведения не соответствуют действительно-
сти. В случае если распространяемые сведения (даже «пороча-
щие») соответствуют действительности, лицо не будет привле-
чено к ответственности. Помимо этого, если информация но-
сит оценочный характер, то она тоже не может быть предме-
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том спора. В частности, в сети «Интернет» пользователи часто
оставляют отзывы на сайте на тот или иной товар. При этом
администрация веб-сайта не несет ответственности за отзывы,
а только предоставляет право пользователям делиться впечат-
лениями о товаре. Если данные отзывы будут иметь оценочный
характер, то нарушать деловую репутацию они не будут. Вместе
с тем иногда бывает достаточно сложно определить оценочный
характер отзыва, ввиду чего данное положение нуждается в до-
полнительном изучении [8]. Также лицо не подлежит привле-
чению к ответственности за распространение данных, которые
были изложены в ином средстве массовой информации, а лицо
их дословно процитировало.

Таким образом, нами был рассмотрен предмет доказывания по де-
лам о защите деловой репутации юридического лица. Для удовлетво-
рения искового требования по защите деловой репутации юридического
лица доказательству подлежат три основных условия в совокупности.
Все вышеизложенное подчеркивает высокую сложность рассматривае-
мой категории дел и необходимость дальнейшего изучения обозначенных
проблем.

В частности, нуждается в дополнительном изучении и рассмотре-
нии понятие оценочного суждения. Нередко под видом оценочного суж-
дения наносится вред деловой репутации. И наоборот, юридическое лицо
может ошибочно обратиться в суд по поводу того или иного оценочного
суждения, которое, по его мнению, нарушает деловую репутацию. Счи-
таем, что критерием оценочности может являться факт ее отражения в
соответствующем материале или информации, поскольку без упомина-
ния оценочности информация будет носить утверждающий и безапелля-
ционный характер.
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Аннотация

Статья посвящена вопросу сравнения приказного производства в гражданском
и административном судопроизводствах. Актуальность выбранной темы заключает-
ся в том, что, несмотря на единое значение термина судебного приказа, существует
различный подход к его регулированию в различных видах судопроизводств. Про-
водя исследование, автор рассматривает мнения ученых, положения действующе-
го законодательства. По итогам исследования автор приходит к выводу о том, что
в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации и Кодексе админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации называют различные и лишь
частично совпадающие основания для приказного производства. Наибольшее коли-
чество оснований содержит Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации относит
к сфере приказного производства дела о взыскании обязательных платежей и санк-
ций.
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Abstract

The article is devoted to the issue of comparing writ proceedings in civil and
administrative proceedings. The relevance of the chosen topic lies in the fact that, despite
the common meaning of the term court order, there is a different approach to its regulation
in various types of legal proceedings. During the research, the author considers the
opinions of scientists, the provisions of the current legislation. Based on the results of
the study, the author comes to the conclusion that the Civil Procedure Code of the
Russian Federation and the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation
name different and only partially coinciding grounds for writ proceedings. The greatest
number of grounds contains the Civil Procedure Code of the Russian Federation. The
Code of Administrative Procedure of the Russian Federation refers to the sphere of writ
proceedings cases on the collection of mandatory payments and sanctions.

Key words: civil process, arbitration process, court order, order proceedings.

В настоящее время существует потребность в упрощенных проце-
дурах, что обусловлено необходимостью разгрузки судей и обеспечения
соблюдения сроков рассмотрения дел. Приказное производство нашло
закрепление в Гражданском процессуальном кодексе Российской Феде-
рации (далее по тексту — ГПК РФ) [1], Арбитражном процессуальном
кодексе Российской Федерации [2] и Кодексе административного судо-
производства Российской Федерации (далее по тексту — КАС РФ) [3].

Однако к данным нововведениям далеко не все ученые отнеслись
положительно. В частности, есть мнение о том, что судебный приказ
нарушает принцип диспозитивности сторон [4].

При этом и сама сущность судебного приказа определяется учены-
ми по-разному. В частности, имеется точка зрения о том, что судебный
приказ представляет собой один из видов производства в рамках того
или иного судопроизводства. Однако, существует мнение, что судебный
приказ — это лишь процедура, которая не является отдельным видом
производства. Определенный практический интерес вызывают исследо-
вания вопросов соотношения приказного и упрощенного производств [5]
и иные.
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Вместе с тем в рамках настоящей статьи считаем необходимым обо-
значить особенности судебного приказа в гражданском и административ-
ном судопроизводствах.

Рассмотрим особенности регулирования судебного приказа в ГПК
РФ. Так, ст. 23 ГПК РФ закрепляет, что дела о выдаче судебного при-
каза рассматриваются только мировым судьей. При этом лицу следует
руководствоваться правилами общей территориальной подсудности.

Заявление о вынесении судебного приказа должен подписать взыс-
катель или его представитель. После этого в трехдневный срок судья
имеет право на возврат соответствующего заявления по основаниям, за-
крепленным в ст. 135 ГПК РФ. Затем в рамках гражданского процесса
судья высылает копию приказа должнику, который может представить
свои возражения в срок десяти дней со дня получения. Следует при этом
помнить, что если возражения поступили только лишь от одного из соли-
дарных должников, то приказ отменяется в отношении всех должников.

Сам приказ может быть оспорен в кассационном порядке. Действу-
ющее гражданское законодательство не устанавливает момент его вступ-
ления в законную силу, что, по нашему мнению, является упущением.

Исследуя данный институт в административном судопроизводстве,
следует отметить, что его рассмотрение точно также производится ми-
ровыми судьями. Если же заявление было возвращено заявителю в ре-
зультате того, что он нарушил те или иные положения, то он может
совершить подачу заявления повторно. Главное правило в данном слу-
чае — это устранение тех обстоятельств, по которым заявление было
возвращено.

В соответствии с положениями ст. 123.5. КАС РФ вынесение су-
дебного приказа осуществляется в течение пяти дней после того, как
поступило заявление. При этом он выносится без вызова сторон. Как та-
ковое разбирательство не проводится. Суд только лишь изучает предо-
ставленные ему доказательства. После вынесения приказа его копия в
соответствии с КАС РФ направляется должнику, у которого есть срок в
течение двадцати дней на то, чтобы предоставить возражения касатель-
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но судебного приказа. Исходя из чего, можно сделать вывод о том, что
судебный приказ вступает в силу по истечении данного срока.

В целом, рассмотрев различия в отношении судебного приказа в
гражданском и административном судопроизводствах, можно прийти к
следующим выводам.

В каждом кодексе названы различные и лишь частично совпада-
ющие основания для приказного производства. Наибольшее количество
оснований содержит ГПК РФ. КАС РФ относит к сфере приказного про-
изводства дела о взыскании обязательных платежей и санкций.

Общим у всех кодексов основанием является то, что указанные об-
стоятельства могут подтверждаться документами и особого рода дока-
зательствами, которые по своим свойствам не могут быть опровергнуты.

В свою очередь, КАС РФ дополнительно предусматривает пред-
варительное направление должнику копий заявления и приложенных к
нему документов, в то время как в ГПК РФ упоминание об этом отсут-
ствует.

Имеются различия в способах извещения должника о вынесении
судебного приказа. Различия имеются по срокам и порядку их исчисле-
ния.

Полагаем, что различия в кодексах имеют под собой основания вви-
ду различного подхода судов к судебному приказу, но вместе с тем счита-
ем, что данные отношения должны быть регламентированы как можно
более идентично, поскольку в конечном итоге правовое регулирование
судебного приказа должно быть схожим для лиц в арбитражном и ад-
министративном судопроизводстве.

Считаем, что в ГПК РФ и КАС РФ следует установить единые
правила касательно уведомления должника и сроков данного уведом-
ления. За основу можно взять положения КАС РФ о двадцатидневном
сроке для возражения касательно исполнения приказа. При этом в отно-
шении должников считаем необходимым их обязательное уведомление о
месте и времени рассмотрении соответствующего дела и предваритель-
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ного направления документов в их адрес. Это позволит соблюсти право
должника на защиту.
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Аннотация

В рамках проведенного исследования автором рассмотрены различные точки
зрения на понятие организованной преступности. Проведен анализ криминогенных
причин и факторов, лежащих в основе формирования в социуме такого явления, как
организованная преступность. В статье приведены статистические данные, позволя-
ющие сделать выводы об эффективности существующих в современном правовом
поле механизмов, направленных на ликвидирование и предотвращение роста орга-
низованной преступности. Проведена сравнительная характеристика понятий «ор-
ганизованная преступность» и «терроризм». В ходе исследования автором класси-
фицированы и раскрыты способы противодействия организованной преступности,
подробно описаны общесоциальные меры профилактики распространения организо-
ванной преступности. В завершение проведенного исследования автор рассматрива-
ет необходимость и целесообразность принятия единого нормативно-правового ак-
та, объединяющего в себе нормы, направленные на противодействие организованной
преступности.

Ключевые слова: организованная преступность, предпосылки, профилактические
меры, криминалистическая характеристика, террористическая деятельность.
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Abstract

Within the framework of the conducted research, the author considers various
points of view on the concept of organized crime. The analysis of criminogenic causes and
factors underlying the formation of such a phenomenon as organized crime in society is
carried out. The article presents statistical data that allow us to draw conclusions about
the effectiveness of existing mechanisms in the modern legal field aimed at eliminating and
preventing the growth of organized crime. A comparative characteristic of the concepts
of "organized crime"and "terrorism"is carried out. In the course of the study, the author
classified and disclosed ways to counter organized crime, described in detail the general
social measures to prevent the spread of organized crime. At the end of the research, the
author considers the necessity and expediency of adopting a single regulatory legal act
that combines norms aimed at countering organized crime.

Key words: organized crime, prerequisites, preventive measures, criminalistic
characteristics, terrorist activity.

Все протекающие в социуме процессы глубоко взаимосвязаны и
формируют систему взаимозависимых социальных явлений. Нестабиль-
ная ситуация на политической арене как внутри государства, так и за его
пределами, смещение фокуса деятельности органов государственной вла-
сти и охраны правопорядка на новые виды правонарушений, связанные
в т. ч. с эпидемиологической обстановкой, являют собой череду благо-
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приятных для деятельности преступных формирований обстоятельств.
В свете данного утверждения существование в обществе организованной
преступности как агрессивного антисоциального явления может считать-
ся катализатором развития таких проблем криминального характера,
как коррупция, наркомания, криминализация общества в целом, что, на
наш взгляд, обуславливает необходимость формирования комплексного
подхода к борьбе с вышеуказанным явлением.

Публикуемые МВД РФ статистические данные позволяют нам сде-
лать вывод об актуальности рассматриваемой темы, а также утверждать,
что законодательная база, действующая на сегодняшний день, демон-
стрирует низкую степень эффективности, что, в свою очередь, не может
не сигнализировать об острой необходимости реформирования существу-
ющих правовых норм, регулирующих процесс противодействия органи-
зованной преступности. Так, за январь 2018 г. в Российской Федерации
организованными преступными группами было совершено 1644 преступ-
ления, когда за аналогичный период 2020 г. количество преступлений
указанной категории выросло до 1885, а за аналогичный период 2021 г.
— до 2584 [1].

Следует подчеркнуть, что, на наш взгляд, как это было указано ра-
нее, рост числа преступлений, совершенных организованными преступ-
ными группами, обусловлен как нестабильной экономической и полити-
ческой ситуации в стране, так и несовершенством действующего законо-
дательства.

Для определения мер, подлежащих совершенствованию, целесооб-
разно определить содержание определения понятия организованной пре-
ступности, а также выявить основные законодательные проблемы про-
тиводействия ей.

Рассматривая понятие «организованная преступность» и опреде-
ляя его содержание, необходимо обратиться к точкам зрения различных
авторов.

По мнению А. И. Гурова, организованная преступность представ-
ляет собой «....относительно массовое функционирование устойчивых
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управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением пре-
ступлений как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью корруп-
ции систему защиты от социального контроля» [2].

Э. Ф. Побегайло подчеркивает, что «...организованная преступ-
ность есть обладающая высокой степенью общественной опасности фор-
ма социальной патологии, выражающаяся в постоянном и относительно
массовом воспроизводстве и функционировании преступных сообществ
(преступных организаций)» [3].

Анализируя указанные понятия, можно сделать вывод о наличии у
организованной преступности двух обязательных признаков: массовости
и устойчивости.

Рассматривая организованную преступность, уместно было бы упо-
мянуть и террористическую деятельность, зачастую существующую «ру-
ка об руку» с организованной преступностью в тесном симбиозе, несмот-
ря на преследование различных целей в процессе осуществления проти-
воправной деятельности.

Как отмечают Д. В. Влезько и К. А. Зуева, «. . . терроризм в общем
тесно связан с экономическими, социальными, политическими и духов-
ными сферами, существующими в мире и обществе в целом. Все стороны
терроризма объясняют его высокую общественную опасность. <. . . > Из
анализа практики видно, что террористический акт часто осуществляет-
ся группой лиц. Такая группа формируется для проведения единичного
теракта или для совершения серии актов террористического характе-
ра. Она может характеризоваться организованностью, сплоченностью и
конспиративностью. Участники сознательно жертвуют своими возмож-
ностями при осуществлении плана проведения акта терроризма» [4].

В свою очередь, С. Маллинс и Д. К. Уизер подчеркивают, что «. . .
участие террористов в преступной деятельности варьируется от группы
к группе и в разные моменты времени и в основном определяется геогра-
фическими возможностями, изменяющимся политическим ландшафтом
и межличностными связями» [5]. В своем исследовании «Терроризм и
организованная преступность» С. Маллинс и Д. К. Уизер делают вы-
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вод о том, что угроза слияния террористических группировок и органи-
зованной преступности на сегодняшний день достаточно маловероятна.
Однако мы не можем в полной мере согласиться с данным утверждени-
ем и считаем, что в процессе разработки мер по противодействию орга-
низованной преступности нельзя забывать о возможности конвергенции
указанных направлений преступной деятельности.

Под противодействием организованной преступности В. А. Бонда-
ренкова и В. К. Зеникина понимают принятие интенсивных мер влияния
на преступность, но недостаточных для качественного, положительного
его изменения [6].

Как отмечает Р. Р. Исмаилова, противодействие организованной
преступности в обязательном порядке включает в себя профилактиче-
ские мероприятия, объединяемые в две категории:

1) общепрофилактические меры, направленные на выявление и
устранение причин и условий, которые способствуют возникно-
вению и распространению преступлений рассматриваемой ка-
тегории;

2) специальные меры — меры, применяемые в отношении конкрет-
ных лиц, участвующих в совершении данных преступлений [7].

Основным направлением борьбы с организованной преступностью
является комплексная профилактика.

Общесоциальный уровень охватывает мероприятия экономическо-
го, политического, правового характера, которые содействуют развитию
социальных отношений в различных сферах общества и не имеют спе-
циальной направленности. Главным различием такой направленности
считается то, что они представляют собой фундамент для эффективно-
го применения специальных криминологических мер в предупреждении
преступлений. К данной категории мероприятий относится и совершен-
ствование законодательно закрепленного механизма борьбы с организо-
ванной преступностью.

Нормативная правовая база, регулирующая противодействие орга-
низованной преступности, требует, на наш взгляд, значительного совер-
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шенствования. Существующая законодательная база, как отмечает Р. Р.
Исмаилова, только создает условия для борьбы, а самой борьбы ведется
недостаточно.

Известно, что эффективное преодоление противодействия рассле-
дованию организованной преступности возможно путем комплексного
использования всех имеющихся в распоряжении следствия процессуаль-
ных средств, в сочетании с возможностями органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность [8]. В свете данной проблемы необ-
ходимо обратить внимание на такое упущение законодателя, как отсут-
ствие в рамках российского законодательства комплексного нормативно-
правового акта, содержащего положения о порядке взаимодействия ор-
ганов предварительного следствия, органов оперативно-розыскной дея-
тельности и судебных органов в борьбе с организованной преступностью.

Следует отметить, что на сегодняшний день данные нормы содер-
жатся в ряде нормативно-правовых актов, в частности в Федеральном
законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», что значительно затрудняет деятельность правопримените-
лей [9].

Необходимость принятия федерального закона, сконцентрировав-
шего в себе основные нормы и положения по борьбе с организованной
преступностью, возникла еще в конце XX в.

Так, в 1995 г. в Государственную Думу Российской Федерации был
внесен на рассмотрение проект Федерального закона № 94800648-1 «О
борьбе с организованной преступностью» [10], однако данный акт так и
не был принят.

Впоследствии еще не раз предпринимались попытки рассмотрения
и принятия указанного закона, однако на сегодняшний день попытки не
увенчались успехом.

Необходимо отметить, что борьба с организованной преступностью
в государстве должна носить разносторонний характер и включать в себя
не только меры уголовно-правового воздействия.

http://epomen.ru/issues/2022/68/Epomen-68-2022.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 68, 2022 | Epomen Scientific Journal, No. 68 (2022) 287

Представляет интерес личность преступника, занимающегося ор-
ганизованной преступной деятельностью. В своем большинстве это про-
фессиональные преступники, обладающие рядом антисоциальных лич-
ностных качеств [11]. Данные свойства личности должны учитываться
при определении мер борьбы с ними.

С учетом рассмотренных обстоятельств считаем необходимым под-
готовку нового комплексного нормативно-правового акта, содержащего в
себе специальные положения, направленные на борьбу с организованной
преступностью, предназначенного для использования правопримените-
лями на всех этапах расследования и разрешения в судебном порядке
дел, связанных с преступлениями, совершенными организованными пре-
ступными группами.

Таким образом, развитие устойчивой и высокоэффективной систе-
мы мер противодействия организованной преступности было и остается
на сегодняшний день одной из важнейших задач, стоящих перед законо-
дателем в Российской Федерации, необоснованно помещенной «на второй
план». Необходимо помнить также и о важности разработки и реализа-
ции превентивных мер, гарантирующих минимизацию деятельности ор-
ганизованной преступности в будущем, что должно быть конечной целью
нормотворческой и правоохранительной деятельности. Последователь-
ное применение данных норм будет в целом способствовать оздоровле-
нию общества и государства от посягательств организованных преступ-
ных формирований.
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Аннотация

Проектный подход уже оценен по достоинству и используется ведущими миро-
выми организациями. Широкое распространение проектной деятельности в послед-
нее время связано с тем, что данный подход позволяет наиболее эффективно ис-
пользовать имеющиеся в распоряжении ресурсы и достигать поставленных целей в
необходимые сроки. В свою очередь, профессиональное управление проектами позво-
ляет наиболее эффективно распределить обязанности между участниками проекта,
сэкономить время и средства, повысить результативность проектной деятельности,
что позволило бы быстро и успешно решать поставленные перед ними задачи. В дан-
ной статье рассматриваются роль и значение проектной деятельности в организации,
ее соотношение с правовой сферой деятельности организации. Исследуются цели и
задачи, возникающие перед участниками юридических проектов.
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Abstract

The project approach has already been appreciated and is used by the world’s
leading organizations. The widespread use of project activities in recent years is due to
the fact that this approach allows the most efficient use of the resources available and
achieve the goals in the required time frame. In turn, professional project management
allows you to most effectively distribute responsibilities between project participants, save
time and money, increase the effectiveness of project activities, which would allow you to
quickly and successfully solve the tasks assigned to them. This article discusses the role
and importance of project activities in the organization, its relationship with the legal
sphere of the organization. The aims and tasks that arise before the participants of legal
projects are investigated.

Key words: legal services, project, legal project.

В деятельности современных хозяйствующих субъектов очевидна
тенденция перехода от традиционной культуры долгосрочного планиро-
вания к проектированию, в котором происходит дробление предприни-
мательской деятельности на отдельные проекты, позволяющие быстрее
удовлетворять требования рынка и лучше приспосабливаться к новым
условиям. Проектная деятельность служит своего рода линзой, с помо-
щью которой организация или отдельный человек могут сфокусировать
ресурсы и возможности на достижение поставленной цели.

Термин «проект» не имеет однозначного определения. В различных
сферах деятельности он будет пониматься по-разному.

Приведем некоторые определения данного понятия. Проект — по-
следовательность взаимосвязанных событий, происходящих в течение
установленного ограниченного периода времени и направленных на до-
стижение неповторимого, но определенного результата [1, с. 14]. Про-
ект — целенаправленная ограниченная во времени деятельность, осу-
ществляемая для удовлетворения конкретных потребностей при нали-
чии внешних и внутренних ограничений и использовании ограниченных
ресурсов [2, с. 197].
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Независимо от того, как мы понимаем проект, он имеет ряд несо-
мненных признаков:

1. Наличие конкретной четко определенной конечной цели (ре-
зультата). Именно конечная цель (результат) является первым
и исходным этапом любого проекта. Без конечной цели (ре-
зультата) проект невозможен. В рамках проекта может быть
несколько промежуточных целей (результатов), но в конечном
итоге все они должны привести к итоговой цели (результату).

2. Каждый проект уникален. Даже при условии, что разные про-
екты имеют одинаковые цели (результаты), сами проекты бу-
дут уникальными. У них не будут полностью совпадать методы,
время осуществления, участники и пр. С учетом этого признака
даже типовые проекты являются уникальными.

3. Разовый характер. Проект — неповторяющаяся деятельность,
т. е. он реализуется ради конкретной, но разовой цели. В этом
смысле проекты следует отличать от бизнес-процессов, а имен-
но повторяющейся, часто стандартизированной, деятельности.
Например, организация, оказывающая юридические услуги, ре-
шила начать оказывать еще одну, новую для нее услугу: юри-
дическое сопровождение создания юридического лица. Резуль-
татом проекта будет создание конкретного юридического лица.
Это результат, которого организация достигнет впервые. По-
сле создания первого юридического лица организация понимает
процедуру создания юридического лица и возможные проблемы
и решает оказывать эту услугу на постоянной основе. Как толь-
ко принято данное решение, запускается бизнес-процесс, кото-
рый повторяется много раз. Понятно, что юридические лица
будут разными, но для организации цель будет одна — оказать
услугу по созданию юридического лица безотносительно к его
организационно-правовой форме, учредителям и особенностям.
Если же смотреть более широко и рассматривать услугу не по
созданию абстрактного юридического лица, а, например, кон-
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кретного юридического лица ООО «Х», тогда для организации
это будет не бизнес-процесс, а проект, потому что результат бу-
дет уникальным. Проект сосредоточен на получении результата
как такового. При этом неважно, сколько времени и ресурсов
будет потрачено на достижение результата. По сути, затевая
проект и называя его таковым, следует ответить себе на вопрос:
«Какой результат мы желаем получить в итоге?». Когда речь
идет о процессе, то результат нам уже известен. Нам важен ме-
тод его получения. Процесс можно условно свести к вопросу:
«Как?».

4. Ограниченность проекта во времени. Проект тем и отличает-
ся от процесса, что осуществляется в конкретных временных
рамках, он имеет срок выполнения, в то время как процесс реа-
лизуется в текущее время. Понятно, что в процессе тоже могут
быть фиксированные сроки, но они не привязаны к конкрет-
ным датам и временным отрезкам. Как правило, проект имеет
конкретную дату начала и конкретную дату завершения. За-
вершение проекта связано с достижением его цели (результа-
та). Если становится очевидно, что результат не может быть
достигнут или в нем отпала необходимость, тогда проект тоже
завершается, возможно досрочно.

5. Ограниченность ресурсов. У каждого проекта есть выделенный
на него бюджет, материальные и технические, а также челове-
ческие ресурсы.

Любой проект имеет несколько следующих друг за другом стадий:
вначале выявляется проблема, затем определяется цель (результат) про-
екта, после проект разрабатывается и в итоге — реализуется и заверша-
ется.

Точкой отсчета любого проекта является проблематизация.
Проблематизация — установление проблемы или задачи. Напри-

мер, юристу поручено организовать договорную работу в компании. Пер-
вым делом юрист должен понять, почему необходима организация дого-
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ворной работы: потому что нет понятной процедуры организации дого-
ворной работы; слишком громоздкий процесс договорной работы; нужен
локальный акт, в котором будет зафиксирован порядок договорной ра-
боты.

Когда установлена проблема или задача, наступает этап целепо-
лагания, на котором решается, к какому результату должен привести
проект. От качества формулировки цели (результата) во многом зависит
успех проекта.

Традиционно считается, что хорошо сформулированная цель про-
екта должна быть конкретной (т. е. однозначно воспринимаемой всеми
участниками), измеримой (т. е. сформулированной в конкретных пока-
зателях) и достижимой при имеющихся временных и ресурсных ограни-
чениях.

Вернемся к примеру, когда юристу поручено организовать дого-
ворную работу в организации. В зависимости от выбранной проблемы
будет формулироваться цель проекта по организации договорной рабо-
ты. Допустим, в качестве проблемы было названо отсутствие понятной
процедуры договорной работы. Поэтому в качестве цели можно сформу-
лировать следующую: детально описать процесс заключения договоров в
организации. Если в качестве проблемы был назван громоздкий процесс
заключения договоров, то в качестве цели можно поставить следующую:
максимально сократить этапы заключения договоров. Если задачей яв-
ляется необходимость в локальном акте, содержащим порядок договор-
ной работы, то результатом проекта будет такой акт.

Далее происходит разработка проекта: планируется деятельность
по достижению цели (результата), определяются требования к результа-
ту проекта, выбираются ресурсы и способы достижения результата, фик-
сируются сроки выполнения проекта, определяются участники проекта,
обозначаются допущения и ограничения в проекте, устанавливаются кон-
трольные точки (связанные с датами, временем, событиями, действиями
и т. п.), фиксируются способы оценки качества и пр.
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О рисках стоит сказать отдельно. В любом проекте на этапе его
разработки должны быть заранее просчитаны и оценены риски. Зная
риски, можно заранее выработать несколько вариантов реагирования на
них. Работа юристов невозможна без прогнозирования рисков и опреде-
ления стратегии управления ими. Например, если в ответ на определен-
ные действия юриста последует обращение в суд, то линия защиты будет
построена на определенных ответных действиях, связанных с подготов-
кой документов (кстати, пакеты документов на случай возникновения
такой ситуации желательно подготовить заранее, до реализации проек-
та).

Следующим этапом является непосредственно реализация проек-
та. На этом этапе важно отслеживать прогресс реализации, фиксиро-
вать контрольные точки и качество их прохождения, проводить оценку
с точки зрения сроков и достигнутых промежуточных результатов. При
необходимости изменения условий выполнения проекта на данном этапе
можно это сделать, при этом все изменения должны быть адекватными
и способствующими достижению цели (результата) проекта. Если цель
(результат) проекта в результате изменений меняется, то меняется сам
проект и его выполнение должно начинаться заново — с установления
проблематизации. На этом же этапе происходит постоянный мониторинг
рисков и своевременное реагирование на них.

Далее следует этап завершения проекта. На этом этапе происходит
передача конечного продукта (если он был заявлен) заказчику. Напри-
мер, если целью проекта по организации договорной работы в компании
был локальный акт, фиксирующий порядок договорной работы, тогда
конечным продуктом проекта будет такой акт. Если конечный продукт
не был заявлен (например, в качестве цели проекта было заявлено удо-
влетворение иска заказчика), то на этапе завершения проекта будет пе-
редаваться само судебное решение и отчет по проекту. Конечно, мы по-
ниманием, что судебный акт в пользу заказчика проекта не нуждается в
комментариях. Под отчетом в данном случае будет пониматься переда-
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ча судебного акта. Почему судебный акт в данном случае — не продукт
проекта? Потому что он исходит не от юриста, а от третьих лиц.

Если, например, проект был направлен на экспертизу договорной
работы в организации, то в данном случае продукта проекта и не будет, а
будет отчет, в котором юрист отразит все особенности договорной работы
в организации, обозначит положительные стороны работы, укажет на
проблемы и на возможные пути их решения. В данном случае отчет
будет выглядеть именно так, как мы привыкли его понимать, — в виде
отдельного документа с подписью юриста.

Любой проект подразумевает под собой наличие участников. В за-
висимости от вида проекта участники будут разными.

Участники проекта — элементы в структуре проекта. Они обеспе-
чивают реализацию замыслов, заложенных в проекте. В зависимости от
сложности проекта число участников проекта будет различным. Исхо-
дя из степени участия каждого ученика в проекте, перед каждым из
них ставятся конкретные задачи, фиксируются функции и полномочия.
Каждому участнику должна быть определена своя мера ответственности
за качество его участия в реализации проекта [3, с. 17].

Поскольку предметом изучения данной статьи являются юридиче-
ские проекты, то рассмотрим участников юридических проектов.

Заказчик проекта — будущий владелец и пользователь результа-
тов проекта. Это может быть как физическое, так и юридическое лицо.
Как правило, заказчик бывает один, но в ряде случаев их может быть
и несколько. Тогда они объединяют свои силы и средства для создания
проекта и использования его результатов. Иногда инициаторы создают
юридическое лицо для реализации проекта.

Инвестор — это юридическое или физическое лицо, финансирую-
щее проект. Инвестор и заказчик часто могут быть одним лицом, но
иногда они бывают разными. В этом случае они заключают договор. Ин-
вестор при этом осуществляет расчеты со всеми участниками проекта.
Он же может контролировать ход и результаты проекта.
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Исполнитель — юрист или группа юристов. Говоря об исполнителе,
стоит сказать еще об одном участнике проекта — его руководителе. Для
юридического сопровождения и управления проектом характерно то, что
этот участник не выделяется отдельно. Руководителем проекта будет сам
юрист (если он реализует проект единолично) либо один представитель
группы юристов. Руководитель проекта — лицо, которому заказчик или
другие участники проекта делегируют полномочия по руководству ра-
ботами по проекту: планированию работы, координации действий всех
участников проекта и контролю за ходом его разработки и реализации.
Иногда руководителя проекта называют менеджером проекта.

Помощник исполнителя — лицо, которому исполнитель проекта
поручает выполнение некоторых задач, как правило, технического ха-
рактера. Например, помощники исполнителя выполняют распоряжения
юриста в границах своей компетенции; оказывают юристам помощь при
взаимодействии с помощниками других юристов, а также с представите-
лями государственных служб; замещают юриста по его прямому пору-
чению в пределах своей компетенции; участвуют в подготовке докумен-
тов к юридическим процедурам; сопровождают юриста при его участии
в судебных разбирательствах и деловых встречах; осуществляют поиск
необходимой для юриста информации; отслеживают появление новых
затрагивающих проект нормативно-правовых актов, судебных решений
и аналитики, готовят их обзоры; работают с текущей корреспонденцией;
информируют юриста об обнаруженных проблемных ситуациях.

Таким образом, можно прийти к выводу, что проектная деятель-
ность в юриспруденции играет важную роль, т. к. позволяет предусмот-
реть все возможные трудности, которые могут возникнуть на стадии ре-
ализации поставленных задач, в т. ч. за счет грамотного взаимодействия
между всеми участниками проекта.
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Аннотация

Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей должна со-
ответствовать нормативно-правовым требованиям, установленным действующим за-
конодательством Российской Федерации. Нарушение норм и правил может повлечь
за собой наложение на хозяйствующий субъект штрафов и иных санкций — размер
взыскания может достигать сотен тысяч и даже миллионов рублей или может приве-
сти организацию к принудительной ликвидации и иным негативным последствиям.
Чтобы минимизировать вероятность возникновения таких последствий, необходимо
периодически проводить юридический анализ всех процессов, протекающих внутри
организации, и создаваемых в результате этого нормативных документов как силами
самой организации, так с помощью сторонних специалистов. Для этих целей служит
юридический аудит. В данной статье автором рассмотрены основные методы, при-
меняемые при проведении юридического аудита.
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Abstract

The activities of organizations and individual entrepreneurs must comply with
the legal requirements established by the current legislation of the Russian Federation.
Violation of the rules and regulations may result in the imposition of fines and other
sanctions on the economic entity - the amount of the penalty may reach hundreds of
thousands and even millions of rubles or may lead the organization to forced liquidation
and other negative consequences. To minimize the likelihood of such consequences, it
is necessary to periodically conduct a legal analysis of all processes occurring within
the organization, and the regulatory documents created as a result of this, both by the
organization itself and with the help of third-party specialists. For these purposes, a legal
audit is used. In this article, the author considers the main methods used in the conduct
of legal audit.

Key words: legal services, legal audit, entrepreneurial activity, audit methods.

Юридический аудит является новым понятием в сфере осуществле-
ния предпринимательской деятельности на территории Российской Фе-
дерации, под которым понимается юридическая услуга, при оказании
которой проводится проверка соответствия всех элементов работы орга-
низации или индивидуального предпринимателя требованиям действу-
ющего законодательства, выявляются возможные риски и негативные
последствия принимаемых руководством решений прежде, чем возмож-
ные негативные последствия наступят или будут выявлены нарушения
законодательства в ходе проведения плановых или внеплановых прове-
рок со стороны государства. Юридический аудит осуществляется в отно-
шении всех операций, проведенных организацией. После его проведения
формируется отчетность, в которой излагаются имеющиеся нарушения,
а также даются предложения об исправлении недочетов [1].

В отличие от бухгалтерского (финансового) аудита, в процессе
юридического аудита проверяется эффективность и результативность
работы юридического блока организации на разных стадиях ее работы.
В ходе такого аудита, например, осуществляется:
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1) проверка системы организации работы подразделений или от-
дельных сотрудников, выполняющих функции юридического
сопровождения, на разных этапах деятельности организации;

2) проверка системы контроля и оперативности управления каче-
ством юридической деятельности;

3) проверка внутренней документации, регламентирующей работу
организации, относительно достоверности представленных на
проверку документов и пояснений сотрудников;

4) проверка обоснованности применяемых стратегических и тех-
нических решений, финансовых затрат на содержание и бюдже-
тирование юридического блока организации, способов управле-
ния подразделениями, профессиональной пригодности сотруд-
ников этих подразделений для выполнения поставленных задач
и пр. [2].

Юридический аудит осуществляется посредством определенных
методов, которые во многом заимствованы из методов аудита. Конеч-
но, они применяются юристами не безусловно, а с учетом специфики
юридической деятельности [3].

Все методы юридического аудита можно разделить на две боль-
шие группы: методы фактической проверки и методы документальной
проверки.

Методы фактической проверки включают:
1. Осмотр. Применяется при юридическом аудите документов.

Выясняются условия хранения документов, их структурирова-
ния. Например, в ходе юридического аудита договорной работы
может выявиться, что действующие договоры хранятся в об-
щем коридоре, в шкафах, которые не запираются. Понятно, что
при таких условиях хранения договоров велик риск их утра-
ты или повреждения. Также, например, в ходе аудита может
быть установлено, что действующие и недействующие догово-
ры хранятся вместе. Такой способ хранения крайне неудобен,
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поскольку не позволяет своевременно отыскать нужный дого-
вор любому заинтересованному лицу.

2. Обследование и опрос. Являются продолжением осмотра. Об-
следование предполагает запрашивание комментариев и объяс-
нений по вопросам, не понятным юристам. В ходе юридического
аудита юрист может, если иное прямо не было обговорено при
заказе юридического аудита, общаться с сотрудниками заказ-
чика. Например, юрист управляет проектом организации дого-
ворной работы. Он может запросить информацию о том, кто, в
каком порядке и на основании чего осуществляет согласование
проектов договоров. Рассмотрим такую ситуацию: работа штат-
ного юриста часто связана с работой бухгалтеров. Допустим,
юрист работает над договором поставки товара, и в процессе
работы выясняется, что контрагент не является плательщиком
налога на добавленную стоимость, в то время как организация
юриста является. С точки зрения бухгалтерского учета и нало-
говых последствий данный вопрос может поставить организа-
цию, в которой работает юрист, в затруднительное положение.
Поэтому он в этом случае должен согласовать возможность за-
ключения договора с бухгалтером.

3. Инвентаризация. С ее помощью выясняется фактическое нали-
чие документов, являющихся основанием для ведения хозяй-
ственной деятельности, кадрового делопроизводства, иной дея-
тельности. В некоторых случаях эти данные сопоставляются с
данными бухгалтерского учета. Например, по данным бухгал-
терского учета, в собственности компании числится стол. Необ-
ходимо определить основание, по которому произвели данную
запись в бухгалтерских документах. Таким основанием может
быть, допустим, договор купли-продажи стола. Другой пример:
в ходе инвентаризации выясняется, что к договору имеются до-
полнительные соглашения под номерами 2, 3 и 4, но нет допол-
нительного соглашения под номером 1.
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4. Экспертная оценка. В ходе юридического аудита, как правило,
экспертная оценка касается качества имеющихся юридических
документов. Например, юристу представляют на рассмотрение
проект договора. Юрист выносит свое заключение по итогам
рассмотрения проекта, причем не только относительно его со-
держания, правильности оформления, но, и, возможно, о целе-
сообразности его заключения с правовой точки зрения.

5. Проверка объема выполненных работ. Этот метод в основном
применяется в случае юридического аудита деятельности дру-
гого юриста.

Методы документальной проверки включают:
1. Метод формальной проверки, посредством которого осуществ-

ляется проверка соблюдения правил составления, оформления,
полноты и подлинности документов. От этого зависит объек-
тивность получаемой информации, что, в конечном итоге, мо-
жет влиять на результат аудиторской проверки.

2. Сопоставление документов с требованиями действующего зако-
нодательства, складывающейся судебной практикой и локаль-
ными актами организации [4].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что юридический
аудит осуществляется при помощи определенных методов, заимствован-
ных из бухгалтерского аудита, приспособленных под свои нужды.
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Аннотация

В статье рассматривается регулирование использования систем видео-
конференц-связи. Отмечается, что применение систем видео-конференц-связи не
должно препятствовать соблюдению прав и законных интересов лиц, участвующих
в деле. Нормы, позволяющие использовать систему видео-конференц-связи, были
внесены в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в 2010 г.
Согласно положениям ст. 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники вправе использовать видео-
конференц-связь для участия в судопроизводстве. В науке ряд ученых ставят под
сомнение возможность реализации всех принципов арбитражного процесса при рас-
смотрении дела с применением видео-конференц-связи. Например, нельзя говорить
о полной реализации принципов непосредственности и состязательности из-за фак-
тического отсутствия лиц в момент судебного разбирательства. По мнению автора,
применение видеоконференцсвязи имеет как преимущества, так и недостатки.

Ключевые слова: арбитражный процесс, видео-конференц-связь, информацион-
ные технологии в арбитражном процессе.
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Abstract

The article discusses the regulation of the use of videoconferencing systems. It is
noted that the use of videoconferencing systems should not interfere with the observance
of the rights and legitimate interests of the persons participating in the case. The rules
allowing the use of a videoconferencing system were introduced into the Arbitration
Procedure Code of the Russian Federation in 2010. According to the provisions of
Art. 153.1 of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation, the persons
participating in the case and other participants have the right to use videoconferencing to
participate in legal proceedings. In science, a number of scientists question the possibility
of implementing all the principles of the arbitration process when considering a case using
videoconferencing. For example, one cannot talk about the full implementation of the
principles of immediacy and competitiveness due to the actual absence of persons at
the time of the trial. According to the author, the use of video conferencing has both
advantages and disadvantages.

Key words: arbitration process, video conferencing, information technology in the
arbitration process.

Нормы, позволяющие использовать систему видео-конференц-
связи (далее по тексту — ВКС), были внесены в Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Федерации (далее по тексту — АПК РФ)
в 2010 году. Согласно положениям ст. 153.1 АПК РФ лица, участвую-
щие в деле, и иные участники вправе использовать ВКС для участия
в судопроизводстве. Для этого им необходимо заявить соответствующее
ходатайство. Также важно, чтобы в судах было соответствующее тех-
ническое оснащение. Одновременно с этим при разрешении вопроса о
применении данной системы следует помнить о сроках рассмотрения де-
ла по существу. Так, если рассмотрение судом дела с применением ВКС
невозможно в течение установленного срока рассмотрения, то в данном
случае отсутствует возможность применения ВКС.

Заявление об использовании ВКС в процессе могут подавать участ-
ники в период до начала слушания, а также непосредственно указывать
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об этом в исковом заявлении. Лицо не обязано обосновывать обстоя-
тельства, которые препятствуют лично явиться на рассмотрение дела.
Применение ВКС возможно не только в судах первой инстанции при
рассмотрении и разрешении дела по существу. Некоторые ученые вы-
сказывают небезынтересные предложения о необходимости закрепления
общего правила для проведения всех судебных заседаний при пересмот-
ре судебных постановлений с использованием ВКС, и только в случаях,
когда заявлено ходатайство либо по усмотрению суда лица могут быть
вызваны для личного участия в судебном заседании [1].

На заявленное ходатайство о применении систем ВКС можно полу-
чить отказ в случае, если дело рассматривается в закрытом судебном за-
седании, а также в случае, если нет технического оснащения для приме-
нения данной системы. Здесь следует подчеркнуть, что нужно разделять
технические неполадки и отсутствие технической возможности. Так, при
наличии неполадок арбитражный суд вправе отложить рассмотрение де-
ла. Нельзя применять систему ВКС в закрытом судебном заседании в
связи с необходимостью охраны тайны (государственная, коммерческая
и др.) [2].

В науке высказывается позиция о том, что ВКС предназначена
только для использования в спорах с субъектами из разных регионов
страны. Законодатель не закрепил данное положение. Оно аргументи-
руется тем, что при применении ВКС снижаются затраты обеих сторон.
Однако нельзя согласиться с данным положением иначе мы будем на-
блюдать ограничение доступности судебной защиты, т. к. в данном слу-
чае ограничиваются права лиц на использование ВКС, находящихся в
субъекте, в котором расположен суд, рассматривающий дело.

Лицо, которое будет ответственно за организацию применения ВКС
с другими арбитражными судами, должно учитывать следующие обсто-
ятельства:

1) часовой пояс в регионе расположения иного суда;
2) особенности использования системы «План видеоконферен-

ций»;
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3) расписание работы лиц, уполномоченных на организацию раз-
бирательств с применением систем ВКС, которому будет на-
правлено соответствующее поручение.

Так, в случае значительной разницы между часовыми поясами или
в случае невозможности использования зала заседаний, который техни-
чески оснащен, из-за его занятости для другого разбирательства, эти
основания могут быть рассмотрены как отсутствие технической возмож-
ности применения ВКС.

Судья по распоряжению арбитражного суда, в котором рассмат-
ривается дело, обеспечивает производство действий организационного
характера с участниками, которые заявляли ходатайства о применении
ВКС, проверяет явку лиц, устанавливает их личность и возможность их
участия в судебном процессе.

В протоколе судебного заседания следует указывать о том, что име-
ет место применение ВКС. В суд, где непосредственно рассматривалось
дело, в течении пяти дней с даты проведения разбирательства следует
направить материальные носители, на которых содержится видеозапись
заседания, которая будет дополнять протокол. Видеозапись осуществля-
ется судом, при помощи которого применялась система ВКС, и переда-
ется в суд, где идет непосредственное рассмотрение дела по существу.

Законодателем допускается получение объяснений лиц, участвую-
щих в деле, заслушивание свидетельских показаний, объяснений экспер-
тов путем использования ВКС [3].

Однако зачастую вышеуказанные доказательства не составляют
всю доказательственную базу. В большинстве разбирательств исследу-
ются письменные доказательства, большой объем документов в печат-
ном виде. Документы можно предоставить для визуального ознаком-
ления через систему ВКС, также подразумевается, что снятые копии
с представленных документов будут направлены в арбитражный суд,
где рассматривается дело, используя средства связи. К данным доказа-
тельствам применяются общие правила оценки доказательств. При этом
необходимо отметить, что если лицо, участвующее в судебном заседании
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с использованием ВКС, ходатайствует о приобщении к материалам дела
доказательств непосредственно при проведении судебного заседания, то
невозможно восприятие доказательства судом и другими лицами, участ-
вующими в деле, непосредственно.

В научной литературе исследуется также проблема возможности
введения суд в заблуждение путем предоставления письменных доказа-
тельств, к которым будут применены технические и иные способы под-
делки содержания, применение факсимильной подписи, подчисток [4].
Таким образом, суд может неверно оценить доказательства.

Также в качестве отрицательных черт применения ВКС можно обо-
значить:

1) отсутствие личного контакта суда с участниками;
2) злоупотребление процессуальными правами;
3) отсутствие надлежащей защищенности информации, храня-

щейся в системах, обеспечивающих функционирование органов
судебной системы;

4) неоднородность оснащенности судов техническими инструмен-
тами.

Положительный результат использования современных технологий
записи и передачи информации, адаптации данных технологий к прави-
лам и традициям российского судебного процесса, на наш взгляд, создаст
реальную основу для более полной реализации целей и принципов осу-
ществления правосудия, будет способствовать повышению роли суда в
защите прав и интересов лиц.

Сейчас говорить о скором преодолении отрицательных факторов
применения ВКС в арбитражном процессе в силу ряда объективных
причин не приходится. Но в то же время их наличие не может отри-
цать перспективность использования данной информационной техноло-
гии, которая обладает рядом безусловных преимуществ, выражающихся
в сокращении временных, трудовых и финансовых затрат участников
процесса.
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Аннотация

В статье рассматривается институт государственного кредита, а именно про-
блемы его правовой регламентации. Указывается на отсутствие законодательного за-
крепления базовых аспектов института, в связи с чем возникают сложности в процес-
се его применения. В работе освещаются различные подходы к определению понятия
государственного кредита. Поднимается вопрос о месте государственного кредита в
системе финансового права. Отмечается, что проблема определения правовой приро-
ды института связана с тем, что правовое регулирование государственного кредита
осуществляется нормами как частного, так и публичного права. Приводятся позиции
ученых, касающиеся указанных вопросов, анализируются их подходы к разрешению
рассматриваемых проблем. В заключении автором формулируются рекомендации по
совершенствованию законодательства в сфере государственного кредитования.
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Abstract

The article deals with the institution of state credit, namely the problems of its
legal regulation. It is pointed out that there is no legislative consolidation of the basic
aspects of the institution, in connection with which difficulties arise in the process of
its application. The paper highlights various approaches to defining the concept of public
credit. The question is raised about the place of state credit in the system of financial law.
It is noted that the problem of determining the legal nature of an institution is related
to the fact that the legal regulation of state credit is carried out by the norms of both
private and public law. The positions of scientists concerning these issues are given, their
approaches to solving the problems under consideration are analyzed. In the conclusion,
the author formulates recommendations for improving legislation in the field of public
lending.
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Государство для выполнения своих функций и задач, достижения
целей государственной политики привлекает денежные средства, однако
не всегда потребности государства могут быть удовлетворены за счет де-
нежных фондов, которыми оно располагает. Такое явление называется
дефицитом бюджета, т. е. расходы государства превышают его доходы.
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Важным источником финансирования дефицита бюджета является го-
сударственный кредит.

На сегодняшний день существует множество подходов к определе-
нию понятия «государственный кредит». Наиболее распространенной яв-
ляется точка зрения, согласно которой государственный кредит — сово-
купность экономических отношений, возникающих между государством
с одной стороны и физическими или юридическими лицами с другой
стороны, в которых государство может выступать в качестве кредитора,
должника (заемщика) или гаранта. Некоторые ученые, в т. ч. и Д. Л. Го-
ловачев, говорят о «пассивной» и «активной» стороне государственного
кредита и о том, что под термином государственный кредит понимается
кредит, где государство выступает исключительно в качестве заемщика,
т. е. речь идет о «пассивной» стороне государственного кредита [1].

Согласно другой точке зрения, которой, например, придержива-
ется О. И. Лаврушина, необходимо разграничивать понятия «государ-
ственный кредит» и «государственный заем», поскольку заем — лишь
те правоотношения, в которых государство выступает исключительно в
качестве должника [2].

Как институт финансового права государственный кредит — со-
вокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу одно-
родных общественных отношений, возникающих в результате получения
или предоставления государством денежных средств, необходимых для
осуществления функций в сфере государственного управления [3].

Некоторые ученые и вовсе не рассматривают государственный кре-
дит как самостоятельный институт, поскольку отношения, которые обра-
зуют его предмет, являются составной частью института государствен-
ных финансов. Так, О. А. Полякова в своей работе пишет, что средства,
полученные в виде заимствований, уже учтены в финансовой системе
как средства бюджетов. Поэтому вряд ли целесообразно выделять звено,
дублирующее часть бюджетов разного уровня [4]. Возможно, причиной
этому служит недостаточная регламентация института законодателем,
а также наличие пробелов в правовом регулировании государственно-
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го кредита. Следует отметить, что государственный кредит — институт
финансового права, являющийся предметом многих дискуссий. На про-
тяжении всего времени существования института ученые задавались во-
просом о месте государственного кредита в системе финансового права.

Важной проблемой представляется определение правовой приро-
ды государственного кредита. Выделают три подхода к рассмотрению
данного вопроса.

Сторонниками первого подхода являются, в частности, Е. Г. Сит-
никова и М. И. Слуцкий [5, 6]. Они утверждают, что в отношениях, воз-
никающих по поводу государственного кредита, используется властный
метод правового регулирования, поскольку условия предоставления дан-
ного кредита определяются государством. Это, в свою очередь, свиде-
тельствует о публично-правовом характере государственного кредита.

Вторая группа ученых говорит о проявлении в данных отношени-
ях диспозитивности. Так, С. А. Хохлова, Е. А. Суханов, ссылаясь на ст.
817 Гражданского кодекса Российской Федерации, указывают на дого-
ворную природу данных кредитных отношений [7, 8]. Поскольку одним
из принципов государственного кредита является добровольность, сто-
ит говорить о частно-правовых началах института. По мнению В. А.
Очаковского, А. С., Архиреева и Д. И. Серопол иных ученых, любая
обязанность вызывает относительно гражданское правоотношение [9].

Ну и, наконец, третья точка зрения, которой придерживаемся и мы,
— государственный кредит имеет смешанную правовую природу. Нормы
о государственных заимствованиях закреплены в Бюджетном кодексе
Российской Федерации, т. е. данные правоотношения регулируются нор-
мами бюджетного права, которое, в свою очередь, составляет раздел спе-
циальной части финансового права. С другой стороны, кредит — инсти-
тут гражданского права, а государство в правоотношениях, образующих
предмет данного института, не обладает теми признаками, которыми его
принято наделять в рамках публично-правовых отношений, т. е. нельзя
говорить о его главенствующем положении, а также об отношениях вла-
сти и подчинения.
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Таким образом, государственный кредит входит в «компетенцию»
нескольких отраслей права. Согласно ст. 124 Гражданского кодек-
са Российской Федерации нормы гражданского права применяются к
публично-правовым образованиям в случае, если иное не вытекает из
особенностей данных субъектов [10]. Следовательно, можно говорить о
Российской Федерации и субъекте Российской Федерации как специфи-
ческом субъекте кредитных отношений. Т. е. в случае возникновения
споров в сфере государственного кредита нормы действующего граж-
данского законодательства не всегда могут применяться к спорам, воз-
никающим в данных правоотношениях.

Одной из проблем рассматриваемого нами института является про-
блема несоблюдения принципа открытости деятельности государствен-
ных органов. А. С. Ложечко отмечает, что начиная с 2007 г. програм-
ма предоставления государственных финансовых и государственных экс-
портных кредитов стала утверждаться секретными приложениями [11].
Однако ст. 122 Бюджетного кодекса Российской Федерации о внешних
долговых требованиях Российской Федерации положения о секретности
данной информации не содержит [12].

Стоит также отметить, что ранее законодателем уже были уре-
гулированы государственные кредитные правоотношения. Федеральный
закон от 26 декабря 1994 г. № 76-ФЗ «О государственных внешних заим-
ствованиях Российской Федерации и государственных кредитах, предо-
ставляемых Российской Федерацией иностранным государствам, их юри-
дическим лицам и Международным организациям» закрепил понятие го-
сударственных внешних заимствований, понятие государственного кре-
дита; установил, что данные правоотношения осуществляются на основе
международных договоров, гражданско-правовых соглашений [13].

Таким образом, считаем необходимым создать отдельный феде-
ральный закон, нормы которого могли бы эффективно урегулировать
споры, возникающие в данной сфере, и который бы заменил вышеупо-
мянутый федеральный закон, утративший силу в 1999 г. При разработ-
ке нормативного правого акта следует четко определить принципы го-
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сударственного кредита, поскольку принципы — исходные положения,
предопределяющее содержание института. Представляется, что предло-
женные идеи могли бы «облегчить жизнь» правоприменителю, а также
способствовали бы укреплению законности в деятельности государствен-
ных органов.
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Аннотация

Любой вид управления без осуществления контроля социально-экономических
процессов и деятельности людей становится неэффективным. Финансовый контроль
является универсальным, охватывает все сферы деятельности и играет важную роль
в системе хозяйствования Российской Федерации, потому что правильно функцио-
нирующая система финансового контроля является неотъемлемой частью социаль-
ного развития. Эффективность финансового контроля зависит в первую очередь от
соблюдения субъектами данной деятельности правовых норм, которые установлены
законодательством. В данной статье обозначены проблемы организации финансового
контроля в Российской Федерации. Приводится определение понятия государствен-
ного финансового контроля. Особое внимание уделено отсутствию отдельного феде-
рального закона, посвященному осуществлению финансового контроля. Предложены
пути совершенствования системы финансового контроля.

Ключевые слова: финансовый контроль, финансы, бюджет, контрольные органы,
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Abstract

Any type of management without control over socio-economic processes and
people’s activities becomes ineffective. Financial control is universal, covers all areas of
activity and plays an important role in the economic system of the Russian Federation,
because a properly functioning system of financial control is an integral part of social
development. The effectiveness of financial control depends primarily on the observance
by the subjects of this activity of the legal norms that are established by law. This
article outlines the problems of organizing financial control in the Russian Federation.
The definition of the concept of state financial control is given. Particular attention is
paid to the absence of a separate federal law on the implementation of financial control.
The ways of improving the system of financial control are proposed.

Key words: financial control, finance, budget, control bodies, budget legislation.

Финансовый контроль представляет собой инструмент государства
для регулирования бюджетных правоотношений между субъектами. Го-
сударство благодаря реализуемым процедурам финансового контроля
создает благоприятные условия для функционирования бюджетной си-
стемы.

В науке финансового права существует несколько подходов к опре-
делению понятия «государственный финансовый контроль». Так, по мне-
нию Е. Ю. Грачевой, финансовый контроль — это регламентированная
нормами права деятельность уполномоченных государственных, муни-
ципальных, общественных органов и организаций, иных субъектов по
проверке своевременности и точности финансового планирования, обос-
нованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды
денежных средств, правильности и эффективности их использования в
целях достижения стоящих перед обществом задач [1]. Тем не менее за-
конодатель на текущий момент нормативно не закрепил соответствую-
щее понятие, что создает большой простор для различных толкований в
профессиональной среде. Для полноценного регулирования бюджетных
правоотношений необходима государственная деятельность с грамотно
выстроенной нормативно-правовой базой. Несмотря на то, что законо-
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датель каждый год совершенствует бюджетное законодательство путем
несения поправок для осуществления успешной политики в сфере госу-
дарственных финансов, возникают сложности в реализации, распределе-
нии и использовании функций финансового контроля.

Воздействие финансов на экономику тесно связано с деятель-
ностью государства, являющегося субъектом управления, обеспечива-
ющим организацию и функционирование всех элементов социально-
экономической системы [2]. Исходя из этого, современной финансовой
системе России необходим самостоятельный нормативно-правовой акт,
регламентирующий институт финансового контроля и реализующий в
должной мере возложенные на него цели и задачи, а также обеспечива-
ющий надлежащее функционирования финансовых сфер. Именно благо-
даря слаженной работе всех составляющих государственного финансо-
вого контроля государство приобретает способ управления, с помощью
которого может как предупреждать и пресекать возможные правонару-
шения в финансовой сфере, так и осуществлять корректирующую функ-
цию между субъектами правоотношений для устранения негативных яв-
лений.

Так, перед государством появляется целый инструментарий по
управлению денежными средствами в целях их аккумулирования, рас-
пределения и использования соответствующими субъектами. Благодаря
финансовому контролю государство приобретает возможность перерас-
пределять средства из федерального бюджета в бюджет субъекта фе-
дерации в размере фактической потребности, что снижает финансовую
нагрузку на денежные фонды субъектов Российской Федерации. На раз-
ных уровнях власти существуют различные нормативно-правовые акты,
касающиеся сферы финансового контроля. Тем самым, становится оче-
видно, что при обособлении государственного финансового контроля в
отдельный правовой институт необходима систематизация законодатель-
ства в данной сфере.

Наиболее актуальной проблемой осуществления финансового кон-
троля, по нашему мнению, является отсутствие единого специализиро-
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ванного нормативно-правового акта, посвященного именно данному кон-
тролю [3].

Поэтому ключевым направлением совершенствования государ-
ственного финансового контроля как важнейшей составляющей финан-
сового контроля в Российской Федерации является принятие единой кон-
цепции государственного финансового контроля в Российской Федера-
ции, которая должна установить единые методологические и правовые
основы осуществления государственного финансового контроля в Рос-
сийской Федерации, определить систему органов, осуществляющих кон-
троль, а также механизм их взаимодействия [4].

На наш взгляд, в целях снижения административной нагрузки
и устранения структурной путаницы необходимо создание отдельных
контрольно-надзорных органов, которым будут переданы соответству-
ющие полномочия Счетной палаты Российской Федерации, Федерально-
го Казначейства, органов субъектов Российской Федерации и местной
власти. Данная мера позволит также разрешить проблемы во взаимо-
действии внешнего и внутреннего финансового контроля. Следует под-
черкнуть важность критериев оценки эффективности контроля при при-
нятии отдельного федерального закона о государственном финансовом
контроле. В первую очередь, деятельность контрольного органа должна
основываться на фундаментальных положениях, определенных консти-
туцией Российской Федерации, а в предлагаемом нормативно-правовом
акте должны быть детально проработаны и дополнены основополагаю-
щие принципы, на основе которых происходило бы осуществление де-
ятельности контрольного органа. Например, принцип законности одно-
временно определит и ограничит деятельность органа в рамках зако-
нодательства. Принцип централизации поможет выстроить иерархию и
установит вертикаль власти в контрольных органах, что окажет поло-
жительное воздействие на деятельность уполномоченных на то субъек-
тов. По нашему мнению, данный нормативно-правовой акт должен будет
включать разделы, касающиеся объекта финансового контроля, их прав
и обязанностей.
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Таким образом, решение проблем в сфере финансового контроля
может быть достигнуто путем совершенствования нормативно-правовой
базы. На наш взгляд, законодательной власти Российской Федерации
необходимо принять отдельный федеральный закон «О государственном
(финансовом) контроле», где будут закреплены понятие, цели, задачи
и принципы финансового контроля. Это поможет организовать и систе-
матизировать данный институт, позволив повысить эффективность осу-
ществляемой деятельности. Также важно обеспечить системный подход
в ходе реформирования и организации финансового контроля. Решение
этих вопросов в дальнейшем подтолкнет к законодательному урегули-
рованию взаимодействия органов финансового контроля с правоохрани-
тельными.

Предложенные меры требуют тщательной проработки со стороны
законодательной власти, но в целом при компетентном и грамотном под-
ходе представляется возможным выстроить единую и должно функци-
онирующую систему государственного финансового контроля, которая
позволит целесообразно использовать имеющиеся финансовые ресурсы,
а также будет препятствовать нарушению законности финансовой дея-
тельности хозяйствующих субъектов.
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Аннотация

В статье рассматриваются сущность и содержание оперативно-розыскных ме-
роприятий «снятие информации с технических каналов связи» и «получение компью-
терной информации, требующих получения судебного решения. Приводятся дефини-
ции этих мероприятий, определяется нормативно-правовая основа их проведения, а
также называются объекты, предметы, субъекты и другие элементы рассматривае-
мых понятий. Анализируются подходы к оценке некоторых (несекретных) аспектов
организации и тактики проведения указанных мероприятий. Уточняется порядок
использования их результатов в уголовном судопроизводстве. Снятие информации
с технических каналов связи дифференцируется по отношению к использованию в
исправительных учреждениях системы ФСИН России аудиовизуальных, электрон-
ных и иных технических средств надзора и контроля для предупреждения побегов
и других преступлений, а также нарушений установленного порядка отбывания на-
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казания осуждёнными. Рассматриваются процессуальные действия, которые также
следует отличать от указанных оперативно-розыскных мероприятий. Обращается
особое внимание на недопустимость нарушения норм действующего законодатель-
ства и соблюдение тайны связи при снятии информации с технических каналов связи
и получении компьютерной информации.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-технические
мероприятия, судебное решение, снятие информации с технических каналов связи,
получение компьютерной информации, операторы связи, каналы связи, носители ин-
формации.
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Abstract

The article discusses the essence and content of operational investigative measures
"removing information from technical communication channels"and "obtaining computer
information requiring a court decision. Definitions of these events are given, the regulatory

http://epomen.ru/issues/2022/68/Epomen-68-2022.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 68, 2022 | Epomen Scientific Journal, No. 68 (2022) 327

framework for their implementation is determined, and objects, objects, subjects and
other elements of the concepts under consideration are also named. The approaches to the
assessment of some (unclassified) aspects of the organization and tactics of these events are
analyzed. The procedure for using their results in criminal proceedings is being clarified.
The removal of information from technical communication channels is differentiated in
relation to the use of audiovisual, electronic and other technical means of supervision
and control in correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia to
prevent escapes and other crimes, as well as violations of the established procedure for
serving sentences by convicts. The procedural actions are considered, which should also
be distinguished from the specified operational investigative measures. Special attention
is paid to the inadmissibility of violating the norms of current legislation and observing
the secrecy of communication when removing information from technical communication
channels and receiving computer information.

Key words: operational-investigative activity, operational-technical measures, court
decision; removal of information from technical communication channels, acquisition of
computer information, communication operators, communication channels, information
carriers.

Общая характеристика и правовая основа снятия инфор-

мации с технических каналов связи. Снятие информации с тех-
нических каналов связи (СИТКС) – это оперативно-розыскное меро-
приятие (ОРМ), связанное с получением, преобразованием и фиксаци-
ей путём съёма характеристик электронных и других физических полей
с помощью специальных технических средств различных видов сигна-
лов, передаваемых по техническим каналам связи (исключая телефон-
ные, телеграфные и компьютерные каналы связи), для решения задач
оперативно-розыскной деятельности (ОРД).

Каналы связи представляют собой связующее звено в любой со-
временной системе передачи данных и могут создаваться различными
способами в зависимости от своей схемы и особенностей объекта комму-
никации. Они могут представлять собой физические проводные каналы,
которые основываются на использовании специализированных кабелей,
а также могут быть волновыми. Волновые каналы связи формируются
для организации в определённой среде всевозможных видов радиосвязи
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с использованием антенн, а также выделенной полосы частот. Провод-
ные каналы связи как оптические, так и электрические, в свою очередь,
подразделяются на два основных типа – проводные и беспроводные. В
связи с этим оптический и электрический сигналы могут передаваться
через провода, эфир, а также другими способами [1].

С учётом того, что телефонные, телеграфные и компьютерные ка-
налы связи являются непременными атрибутами осуществления иных
ОРМ (контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообще-
ний; прослушивание телефонных переговоров; получение компьютерной
информации) можно предположить, что к числу контролируемых тех-
нических каналов связи в ходе осуществления СИТКС относятся только
телексные, факсимильные, селекторные, радиорелейные каналы переда-
чи данных. Осуществляется рассматриваемое ОРМ и на сетях глобаль-
ной подвижной персональной спутниковой связи [2].

СИТКС предусмотрено п. 11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» [3]. Отдельные моменты, связан-
ные с его осуществлением, нашли отражение и в других нормах ФЗ
об ОРД: ст.ст. 5–8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17, а также в ст.ст. 53, 63,
64 Федерального закона «О связи» [4]; ч. 5 ст. 15 Федерального зако-
на «О федеральной службе безопасности» [5] и в следующих подзакон-
ных, ведомственных и межведомственных нормативных правовых ак-
тах: Указе Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядо-
чении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий
с использованием технических средств» [6]; Правилах взаимодействия
операторов связи с уполномоченными государственными органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность, утверждённых
постановлением Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538 (с изм.
и доп.) [7]; Типовых требованиях к плану мероприятий по внедрению
технических средств для проведения оперативно-разыскных меропри-
ятий, утверждённых приказом Минкомсвязи России и ФСБ России от
1 августа 2017 г. № 391/437 [8]; Требованиях к сетям электросвязи для
проведения оперативно-разыскных мероприятий. Часть I. Общие тре-
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бования. Утверждены приказом Мининформсвязи России от 16 янва-
ря 2008 г. № 6 [9]; Требованиях к сетям электросвязи для проведения
оперативно-разыскных мероприятий. Часть II. Требования к сетям пе-
редачи данных. Утверждены приказом Минкомсвязи России от 27 мая
2010 г. № 73 [10]; Правилах применения оборудования систем комму-
тации, включая программное обеспечение, обеспечивающее выполнение
установленных действий при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий. Часть III. Правила применения оборудования коммутации и
маршрутизации пакетов информации сетей передачи данных, включая
программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных
действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Утвер-
ждены приказом Минкомсвязи России от 16 апреля 2014 г. № 83 [11];
и др. Кроме того, для реализации результатов СИТКС в уголовном
процессе применяют Инструкцию о порядке представления результа-
тов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следовате-
лю или в суд: утв. приказом МВД России, МО России, ФСБ России, ФСО
России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК РФ
от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68[12].

СИТКС относится к классу оперативно-технических мероприя-
тий (ОТМ). Для технического обеспечения подобных ОРМ на сетях
(службах) документальной электросвязи, используемых для предостав-
ления услуг передачи данных телематических служб [13]1, создана Си-
стема технических средств по обеспечению оперативно-розыскных меро-
приятий (СОРМ). Требования, предъявляемые к Системе технических
средств, регламентированы приказом Государственного комитета РФ по
связи и информации от 27 марта 1999 г. № 47 [14]. Порядок внедрения
Системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных
мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи
и персонального радиовызова общего пользования утверждён приказом
Минсвязи России от 25 июля 2000 г. № 130 (ред. от 25.10.2000) [15].

1Телематические службы – службы электросвязи, за исключением телефонной, телеграфной
служб и службы передачи данных, предназначенные для передачи информации через сети элек-
тросвязи.
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Общая характеристика и правовая основа получения ком-

пьютерной информации. Получение компьютерной информации
(ПКИ) занимает особое место среди оперативно-розыскных мероприя-
тий. В современном мире виртуальные (электронные, цифровые) дан-
ные сопровождают человека буквально на каждом шагу. Они концен-
трируются в информационных системах, циркулируют в сети Интернет,
других информационно-телекоммуникационных сетях (ИТКС). В связи
с этим в оперативно-розыскной науке и на практике ведётся активный
поиск оптимальных форм и методов сбора компьютерной информации,
представляющей оперативный интерес. При этом, как правило, отмеча-
ется недостаточная правовая регламентация получения доступа к ком-
пьютерным данным в интересах ОРД. До недавнего времени вариант
законодательного закрепления соответствующих действий был предло-
жен лишь в Модельном законе «Об оперативно-розыскной деятельности
(новая редакция)», принятом на XXVII пленарном заседании Межпар-
ламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление от 16
ноября 2006 г. № 27-6), где данное мероприятие именуется «мониторинг
информационно-телекоммуникационных сетей и систем» и определя-
ется как «получение сведений, необходимых для решения конкретных
задач ОРД, и их фиксация путём наблюдения с применением специаль-
ных технических средств за характеристиками электромагнитных и
других физических полей, возникающих при обработке информации в
информационных системах и базах данных и её передаче по сетям элек-
трической связи, компьютерным сетям и иным телекоммуникацион-
ным системам».

В принципе данное определение верно по своей сути и его можно
принять за основу в ходе дальнейших рассуждений.

ПКИ наряду с СИТКС и ПТП также относится к классу ОТМ.
Для технического обеспечения его проведения используется СОРМ, о
которой говорилось выше.

Действия оперативных сотрудников, осуществляющих ПКИ, наце-
лены на проникновение в аппаратные компьютерные средства (персо-
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нальные компьютеры, периферийные устройства, ИТКС, носители ин-
формации), принадлежащие подозреваемым в совершении преступлений
лицам, с помощью определённых способов, которые предполагают ис-
пользование специальных технических или программных средств, с це-
лью копирования компьютерной информации, представляющей опера-
тивный интерес. К таким способам, в частности, могут быть отнесены:

- негласное применение специального программного обеспечения и
оборудования для скрытного съёма данных на закрытых сетевых ресур-
сах, которые могут представлять потенциальный оперативный интерес;

- оперативно-розыскной мониторинг сетевых информационных ре-
сурсов, представляющих оперативный интерес, который реализуется че-
рез автоматизированный поиск данных, содержащих запрещённую к рас-
пространению информацию;

- изучение материалов, связанных с деятельностью организован-
ных преступных сообществ;

- контроль закрытых для общего доступа мест сетевого общения
представителей криминальной среды;

- негласная установка в компьютерные устройства, принадлежащие
проверяемым лицам, специального программного обеспечения, позволя-
ющего фиксировать содержание осуществляемых с них сеансов связи
[16].

Свойства компьютерной информации, имеющие криминалистиче-
ское и оперативно-розыскное значение, заключаются в следующем:

1) она достаточно просто и быстро преобразуется из одной объ-
ектной формы в другую, копируется (размножается) на раз-
личные виды машинных носителей и пересылается на любые
расстояния, ограниченные только радиусом действия совре-
менных средств электросвязи;

2) при изъятии компьютерной информации, в отличие от изъятия
материального предмета (вещи), она сохраняется в первоис-
точнике;

http://epomen.ru/issues/2022/68/Epomen-68-2022.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 68, 2022 | Epomen Scientific Journal, No. 68 (2022) 332

3) в случае необходимости доступ к ней могут иметь одновременно
несколько пользователей сети ЭВМ.

Выделяются два основных вида компьютерной информации – обще-
го пользования (общедоступная) и охраняемая законом (ограниченного
доступа).

К сведениям ограниченного доступа относится та компьютерная
информация, которая удовлетворяет двум обязательным условиям:

- она должна быть документированной – зафиксированной на ма-
териальном носителе, с реквизитами, позволяющими её идентифициро-
вать;

- доступ к такой информации должен ограничиваться в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации [17].

Компьютерная информация обладает также особым свойством, ко-
торое активно используется злоумышленниками при совершении проти-
воправных деяний. Это – обезличенный характер последней (отсутствие
признаков, прямо указывающих на связь с подозреваемым), а также воз-
можность её быстрого и полного уничтожения.

Понятие компьютерной информации на уровне отечественного за-
конодательства закреплено лишь в гл. 28 УК РФ, где в примечании 1 к ст.
272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации) отмечается,
что под этим термином следует понимать сведения (сообщения, данные),
представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств
их хранения, обработки и передачи. Таким образом, под компьютерной
информацией подразумевается не какой-то особый вид информации, а
лишь специфическая форма её представления, приспособленная для об-
работки с помощью средств компьютерной техники.

Средства компьютерной техники, как известно, по своему функ-
циональному назначению подразделяются на две основные группы: 1)
аппаратные средства (Hard Ware); 2) программные средства (Soft Ware).

Под аппаратными средствами понимаются механические, элек-
трические и электронные технические устройства, используемые для со-
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здания, систематизации, обработки, хранения, приёма и передачи дан-
ных. К ним относятся:

1) персональный компьютер (ПК) – комплекс технических
средств, предназначенных для автоматической обработки ин-
формации в процессе решения вычислительных и информаци-
онных задач (персональные и сетевые компьютеры, серверы,
ноутбуки, сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, банкома-
ты и др.). ПК является оконечным оборудованием обработки
данных, которое предназначено для преобразования пользова-
тельской информации в данные для передачи по линиям связи
(кодирование) и осуществления обратного преобразования (де-
кодирование). Таким образом, ПК может являться средством
передачи информации, её получателем или тем и другим од-
новременно. Компьютерная информация может на некоторое
время «задерживаться» в микросхемах памяти ПК.
Передача и (или) приём компьютерной информации посред-
ством использования ПК предполагает наличие линий связи
и каналов связи [18]. В качестве таковых рассматриваются
ИТКС. При обработке на промежуточных сетевых устройствах
(серверах, маршрутизаторах, концентраторах, модемах и др.)
компьютерная информация может оставлять цифровые следы;

2) периферийное оборудование – аппаратные средства, имеющие
в информационной системе подчинённый кибернетический ста-
тус (принтеры, сканеры, факсы и др.). В их микросхемах также
может временно накапливаться компьютерная информация;

3) физические носители компьютерной информации, перечень ко-
торых достаточно широк (встроенные и внешние накопители
на жёстких магнитных дисках, флэш-карты, CD-диски, DVD-
диски и др.). На этих носителях такая информация сохраняется
длительное время и может перемещаться, копироваться с одно-
го ПК на другой.
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Под программными средствами компьютерной техники в соответ-
ствии с положениями ст. 1261 ГК РФ понимается представляемая в объ-
ективной форме совокупность данных и команд, предназначенная для
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях по-
лучения определённого результата, включая подготовительные материа-
лы, получаемые в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые
ею аудиовизуальные отображения.

Практически все ОРМ, фигурирующие в ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД,
нацелены на получение оперативной информации в той или иной фор-
ме (в устной или текстовой, графической, в форме видео- или аудио-
записи, фотоизображения и т.д.). Некоторые из них допускают получе-
ние результатов ОРМ и в виде компьютерных файлов (снятие инфор-
мации с технических каналов связи, наведение справок, сбор образцов
для сравнительного исследования, обследование помещений, зданий, со-
оружений, участков местности и транспортных средств и др.). В связи
с этим ПКИ как оперативно-розыскное мероприятие отражает способ
получения оперативной информации, представленной в компьютерной
(виртуальной) форме.

Следует подчеркнуть, что до издания Федерального закона от 6
июля 2016 г. № 374-ФЗ (так называемый Закон Яровой) [19] ПКИ охва-
тывалось содержанием таких ОРМ, как «Снятие информации с техниче-
ских каналов связи» и «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и
иных сообщений» (в последнем случае – в качестве средства слежения за
электронной почтовой перепиской), с которыми оно имеет много общего.
Вполне очевидно, что решение о закреплении ПКИ в качестве самосто-
ятельного ОРМ связано с широчайшей распространенностью компью-
терной формы представления оперативно значимой информации и спе-
цифическими свойствами последней, обусловливающими особые способы
её получения, а также исключительной важностью в плане противодей-
ствия киберпреступности и кибертерроризму [20].
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Как показывает практика, в своей профессиональной деятельности
оперативно-розыскные органы (ОРО) могут сталкиваться со следующи-
ми киберпреступлениями:

- сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, совершаемый с использованием ИТКС, включая сеть Интернет,
квалифицируемый по признакам ст. 228.1, ч. 2, п. «б» (Незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества);

- мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК
РФ);

- распространение или оборот с помощью сети Интернет порногра-
фических материалов, подпадающее под признаки п. «б» ч. 3 ст. 242
(Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или
предметов), п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот матери-
алов или предметов с порнографическими изображениями несовершен-
нолетних), а также п. «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (Использование несовер-
шеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или
предметов);

- распространение через Интернет материалов экстремистского ха-
рактера, подпадающее под признаки ст. 282.1 УК РФ (Организация экс-
тремистского сообщества) и ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности
экстремистской организации), которые тесным образом связаны с терро-
ризмом.

Известны и другие виды киберпреступлений, представляющих вы-
сокую общественную опасность, включая организацию через Интернет
заказных убийств [21] и различных видов вымогательства[22], склонение
к самоубийству, незаконное приобретение и продажу особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов [23], и др.
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Общеизвестно, например, насколько активно действует в киберпро-
странстве запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ,
решая задачи распространения своей идеологии, вербовки новых членов,
демонстрации своей беспрецедентной жестокости [24].

Нормативная регламентация рассматриваемого ОРМ определена
п. 15 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные моменты, связанные с его осу-
ществлением, нашли отражение и в других нормах ФЗ об ОРД: ч. 4 ст.
6 и ч. 2 ст. 8, а также ст.ст. 53, 63, 64 Федерального закона «О связи»,
ч. 5 ст. 15 ФЗ о ФСБ, пп. 3.1, 4, 6 ст. 10.1; подпункте 2 п. 2; п. 3 ст. 15.8
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» [25]. Кроме того, к регламентации ПКИ имеют
отношение следующие нормативные правовые акты:

- Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации
(ETS № 185). Заключена в г. Будапеште 23 ноября 2001 г. (Российская
Федерация к данной Конвенции не присоединилась2) [26];

- Доктрина информационной безопасности Российской Федера-
ции, утверждённая Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646
[27];

- Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы, утверждённая Указом Президента РФ от
9 мая 2017 г. № 203 [28];

- Перечень видов специальных технических средств, предназна-
ченных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для
негласного получения информации, утверждённый постановлением Пра-
вительства РФ от 1 июля 1996 г. № 770 (с изм. и доп.) [29];

- Правила взаимодействия операторов связи с уполномочен-
ными государственными органами, осуществляющими оперативно-

2Нашей стране не удалось договориться о приемлемых для себя условиях трансграничного до-
ступа к компьютерным системам. В марте 2008 г. по инициативе Президента РФ было признано
утратившим силу ранее принятое распоряжение «О подписании Конвенции о киберпреступности»
от 15 ноября 2005 г. № 557-рп, в соответствии с которым Россия оставляла за собой право опре-
делиться с участием в Конвенции при условии пересмотра положений п. «b» ст. 32. Тем не менее,
большинство положений данной Конвенции являются ориентиром для российских государственных
органов в ходе международного сотрудничества в данной области.

http://epomen.ru/issues/2022/68/Epomen-68-2022.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 68, 2022 | Epomen Scientific Journal, No. 68 (2022) 337

розыскную деятельность, утверждённые постановлением Правитель-
ства РФ от 27 августа 2005 г. № 538 (с изм. и доп.);

- Правила хранения организаторами распространения информа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ин-
формации о фактах приёма, передачи, доставки и (или) обработ-
ки голосовой информации, письменного текста, изображений, зву-
ков или иных электронных сообщений пользователей информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и информации об этих поль-
зователях, предоставления её уполномоченным государственным орга-
нам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обес-
печение безопасности Российской Федерации, утверждённые постанов-
лением Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 759 [30]; и др.

Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве ос-
новывается на нормах уголовно-процессуального законодательства (ст.
89 УПК РФ), оперативно-розыскного закона (ст. 11 ФЗ об ОРД). Ме-
ханизм использования результатов ОРД детально регламентирован Ин-
струкцией О порядке предоставления результатов оперативно-розыскной
деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору
или в суд.

Сходство и основные различия между СИТКС и ПКП.

Правила осуществления СИТКС во многом аналогичны тем, которые
регламентируют ПКИ. Поэтому и юридические условия проведения этих
двух ОРМ являются сходными. Это две группы условий – общеобяза-
тельные, а также характерные для экстренных ситуаций.

Как известно, СИТКС и ПКИ, затрагивающие право граждан на
тайну частной жизни, проводятся на основании соответствующих судеб-
ных решений. В этой связи общеобязательными условиями являются:

1) наличие оперативной информации, предусмотренной ч. 2 с. 8
ФЗ об ОРД;

2) получение судебного решения для начала проведения данного
ОРМ (ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД) и, в случае необходимости, – про-
дление срока его осуществления (ч. 6 ст. 9 ФЗ об ОРД);
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3) наличие документально оформленного задания оперативно-
го подразделения (в форме мотивированного постановления,
утверждённого соответствующим руководителем) для специа-
лизированного подразделения;

4) проведение указанных ОРМ с использованием оперативно-
технических сил и средств исключительно органов федераль-
ной службы безопасности или органов внутренних дел (ч. 4 ст.
6 ФЗ об ОРД);

5) запрет на проведение СИТКС и ПКИ по основаниям, преду-
смотренным пп. 1–4 и 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД, в целях осуществ-
ления оперативно-проверочной работы. Исключением является
возможность их осуществления для обеспечения безопасности
органов, осуществляющих ОРД (см.: п. 5 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД).

Условия, характерные для экстренного проведения указанных
ОРМ (согласно чч. 3 и 7 ст. 8 ФЗ об ОРД), подразделяются на следующие
категории.

Первая категория условий (свойственна как для СИТКС, так и
для ПКИ) реализуется в следующих случаях:

а) наличие обстоятельств, которые не терпят отлагательства и мо-
гут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления;

б) получение данных о событиях и действиях (бездействии), созда-
ющих угрозу безопасности Российской Федерации.

В этих ситуациях предусмотрено:
1) оформление мотивированного постановления руководителя ор-

гана, осуществляющего ОРД;
2) наличие документально оформленного задания для осуществ-

ления указанного мероприятия специализированными подраз-
делениями;

3) уведомление в течение 24 час. о начале проведения данного ме-
роприятия суда (судьи);
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4) при необходимости продолжения СИТКС или ПКИ – получение
инициатором указанного ОРМ в течение 48 час. с момента его
начала соответствующего судебного решения.

Вторая категория условий (относится только к проведению
СИТКС) реализуется в случае получения сообщения о без вести про-
павшем лице, в связи с чем допускается получение информации о соеди-
нениях абонентского устройства, находящегося у без вести пропавшего
лица, с иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным
оборудованием. В этой ситуации предусмотрено:

1) получение письменного согласия законного представителя без
вести пропавшего лица в том случае, если последнее является
несовершеннолетним либо лицом, признанным в установленном
порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

2) оформление мотивированного постановления руководителя ор-
гана, осуществляющего ОРД, вынесенного в течение 24 час. с
момента поступления сообщения о без вести пропавшем лице;

3) подготовка документально оформленного задания для осу-
ществления указанного мероприятия специализированными
подразделениями;

4) уведомление в течение 24 час. о начале проведения данного ме-
роприятия суда (судьи);

5) при необходимости продолжения данного мероприятия – полу-
чение инициатором СИТКС в течение 48 час. с момента его
начала соответствующего судебного решения.

А.В. Чуркин отмечает частный случай проведения ПКИ, когда ис-
комая компьютерная информация может быть получена и без судебно-
го решения либо без вынесения об этом компетентным руководителем
оперативно-розыскного органа мотивированного постановления. Напри-
мер, в ситуации, когда подозреваемый непосредственно задержан с по-
личным на месте совершения преступления в общественном или ином ме-
сте, и оперативный сотрудник осматривает его личное техническое сред-
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ство (компьютер, смартфон, планшет или другое аналогичное устрой-
ство) [31].

Следует подчеркнуть, что сбор компьютерной информации из от-
крытых источников (получение общедоступной информации) также не
требует судебного решения, но он и не относится к ПКИ, а представляет
собой наведение справок или его автоматизированную разновидность –
«информационный поиск».

Формы проведения СИТКС и ПКИ могут быть различными. Про-
фессор А.Ю. Шумилов отмечал допустимость как гласной, так и неглас-
ной форм их осуществления, причём, приоритет отдавал негласному про-
ведению указанных ОРМ [32]. В.Н. Медведев называет исключительно
негласную форму проведения данных ОРМ [33].

С учётом сказанного представляется предпочтительней точка зре-
ния авторов курса лекций «Правовые основы оперативно-розыскной де-
ятельности», которые предлагают рассматривать три формы проведения
указанных ОРМ: 1) гласную (реализуется непосредственно самим иници-
атором – оперативным сотрудником); 2) зашифрованную (осуществляет-
ся с участием представителей предприятий, учреждений и организаций);
3) негласную (проводится самостоятельно оперативно-техническими под-
разделениями федеральной службы безопасности и органов внутренних
дел) [34].

В связи с этим в качестве субъектов СИТКС и ПКИ рассматрива-
ются:

- сотрудники оперативных подразделений, обладающие специаль-
ными познаниями и навыками в области информационных технологий;

- конфиденты, выполняющие задания оперативных сотрудников во
время пребывания на объектах внедрения;

- сотрудники ОТП федеральной службы безопасности и органов
внутренних дел, которые осуществляют соответствующие ОРМ по за-
даниям оперативных подразделений как самостоятельно, а также путём
конспиративного подключения к станционной аппаратуре предприятий
связи, других организаций и учреждений, располагающих необходимы-
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ми техническими каналами и средствами связи для снятия соответству-
ющей информации;

- операторы связи, которые по требованию органов федеральной
службы безопасности обязаны включать в состав аппаратных средств
дополнительные оборудование и программные средства и создавать дру-
гие условия, необходимые для проведения ОТМ [35], а также работники
иных предприятий, организаций и учреждений, участвующие в проведе-
нии данного мероприятия.

Профессор А.Ю. Шумилов наряду с перечисленными в каче-
стве дополнительных субъектов рассматривал также руководителя
оперативно-розыскного органа, утверждающего задание на проведение
СИТКС или ПКИ, судью, который санкционирует их проведение, а при-
менительно к проведению ПКИ – также специалиста по компьютерной
информации, оказывающего помощь при проведении данного ОРМ [36].

Объекты СИТКС и ПКИ являются сходными, к ним относятся:
1) лица, подготавливающие, совершающие или совершившие пре-

ступное деяние, по которому производство предварительного
следствия обязательно;

2) случайные лица, не относящиеся к криминальной среде, кон-
тактирующие с проверяемыми объектами СИТКС и ПКИ по
техническим каналам связи.

А вот предметы рассматриваемых ОРМ различаются между со-
бой.

Предметом СИТКС является: 1) информация, передаваемая по
контролируемым техническим каналам связи (кроме телефонной, теле-
графной и компьютерной); 2) данные о местоположении соответствую-
щего абонентского устройства, получаемые путём снятия информации с
технических каналов связи.

Особый интерес представляют возможности СИТКС, связанные с
геолокацией, применение которой позволяет сотрудникам ОРО иденти-
фицировать или определять реальное географическое местоположение
таких объектов, как радарные источники, мобильные телефоны, базо-
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вые станции или любые девайсы, подключённые к Интернету. Наряду
с этим появляются дополнительные возможности, связанные с противо-
действием средствам технической разведки организованных преступных
группировок.

Предметом ПКИ является компьютерная информация, передава-
емая по контролируемым техническим каналам связи.

Профессор А.Л. Осипенко справедливо отмечает, что получение
оперативно значимой компьютерной информации предполагает в част-
ности обследование информационных объектов сети Интернет, среди ко-
торых следует выделить:

а) закрытые информационные ресурсы, содержащие сведения о со-
вершении преступлений и лицах, их совершающих (сайты криминальных
структур, через которые распространяется социально опасная информа-
ция, реализуются предметы, запрещённые к обороту, ведётся пропаганда
криминального образа жизни, вовлекаются в противоправную деятель-
ность новые участники и т.п.);

б) места сетевого общения (закрытые сетевые форумы и чаты, со-
общества криминальной направленности в социальных сетях и др.) кри-
минально настроенных лиц и их персональные страницы в социальных
сетях. Оперативно значимая информация на указанных объектах может
концентрироваться в виде следов противоправной деятельности, ссылок
на материалы, запрещённые к распространению, сообщений лиц, осве-
домлённых об обстоятельствах подготовки и совершения преступлений.

Среди источников получения оперативно значимой компьютерной
информации, по мнению указанного автора, особое место занимают се-
тевые каналы коммуникации, задействованные злоумышленниками для
координации действий с использованием электронной почты, средств об-
мена сообщениями, приложений VoIP (интернет-телефонии), мессендже-
ров и т.п. Обнаружение и контроль таких каналов оперативными под-
разделениями обеспечивает им существенные преимущества. При этом
важно учитывать, что количество сетевых сервисов, устанавливающих
текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами через Интер-
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нет, постоянно увеличивается (ICQ, Skype, WhatsApp, Viber, Telegram и
др.), причём многие из них предоставляют услуги шифрования переда-
ваемых данных [37].

Следует учитывать, что спектр технических источников оператив-
но значимой компьютерной информации в ближайшее время будет рас-
ширяться и за счёт новых видов так называемых «умных вещей», осна-
щённых микропроцессорами и способных осуществлять обмен данными
с ИТКС (навигационные системы автотранспорта, системы «умного до-
ма», «умные» бытовые приборы, информационные датчики в местах об-
щественного пользования и т.п.). Смена в современном обществе концеп-
ции «Интернета вещей» на «Интернет всего» предполагает подключение
к сети практически всех объектов и инфраструктур, обслуживающих
интересы как отдельных граждан, так и общества в целом [38]. Вполне
очевидно, что в потоках данных, формируемых в соответствующих си-
стемах, объективно присутствуют значительные объёмы информации,
представляющей интерес и для оперативно-розыскных органов [39].

Место проведения СИТКС и ПКИ Закон не определяет. Можно
предположить, что в качестве такового следует рассматривать помеще-
ния предприятий мобильной связи, иных организаций и учреждений,
а также помещения специализированных подразделений органов феде-
ральной службы безопасности и органов внутренних дел.

Рассматриваемые ОРМ, как правило, являются продолжаемыми,
длительными по времени мероприятиями. Срок их проведения может
составлять до 180 суток со дня получения судебного решения, если иное
не указано в самом постановлении. При необходимости продления срока
действия постановления судья выносит судебное решение на основании
вновь представленных материалов. Однако, располагая информацией о
конкретных сроках поступления интересующей его информации, иници-
атор вправе провести в этот период ОРМ разового характера. При этом
течение срока вынесенного решения не прерывается.
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Контроль за циркулирующей в контролируемых сетях информаци-
ей, которая содержит сведения, составляющие государственную тайну,
допускается только при условии соблюдения режима секретности.

Полученные в ходе СИТКС и ПКИ данные оформляются:
– при их проведении лично сотрудником оперативного подразделе-

ния – справкой или рапортом;
– сообщением лица, оказывающего содействие оперативно-розыскному

органу, если последнее задействовано при их осуществлении;
– при проведении зашифрованного или негласного осуществления

рассматриваемых ОРМ специализированным подразделением самосто-
ятельно или с участием других лиц и специалистов – актом, а также
объяснениями (заявлениями) лиц, участвовавших в проведении данного
мероприятия.

К оперативно-служебным документам приобщается звукозапись в
тех случаях, если она осуществлялась (в ходе проведения СИТКС) или
полученная компьютерная информация в виде файлов, представляющих
собой последовательный набор данных, хранящийся на определённом
физическом носителе и имеющий собственные имя и расширение (при
осуществлении ПКИ).

Полученные результаты ОРД вводятся в уголовный процесс пу-
тём допроса сотрудников оперативных подразделений (за исключени-
ем сотрудников ОТП) и иных лиц, осуществлявших данное мероприя-
тие (кроме лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскному орга-
ну), осмотра и прослушивания представленных звукозаписей и носителей
компьютерной информации, их приобщения к уголовному делу в каче-
стве вещественных доказательств.

СИТКС, кроме всего прочего, следует отличать от использования
в исправительных учреждениях (ИУ) системы ФСИН России аудиовизу-
альных, электронных и иных технических средств надзора и контроля
для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания и в целях получения необходи-
мой информации о поведении осуждённых, которое осуществляется без
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соответствующего судебного решения, поскольку последние заранее пре-
дупреждаются об их применении [40]. Вместе с тем, как отмечает профес-
сор С.С. Епифанов, некоторые виды специальных технических средств,
предназначенных для получения оперативной информации в условиях
ИУ, могут использоваться сотрудниками иных оперативно-розыскных
органов для решения стоящих перед ними задач [41], в том числе – по
осуществлению СИТКС.

Процессуальным аналогом СИТКС является следственное дей-
ствие «Получение информации о соединениях между абонентами и
(или) абонентскими устройствами», предусмотренное ст. 186.1 Уголовно-
процессуального кодекса РФ [42]. Его содержание заключается в полу-
чении следователем (дознавателем) от оператора связи сведений о дате,
времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах
абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов,
а также данных о номерах и месте расположения приёмо-передающих
базовых станций (п. 24.1 ст. 5 УПК РФ). Оно также проводится по по-
становлению следователя (дознавателя) на основании полученного су-
дебного решения.

Данное следственное действие необходимо отличать от контроля и
записи переговоров (ст. 186 УПК РФ), а также выемки носителей инфор-
мации о соединениях между абонентами (ст. 183 УПК РФ). Получение
информации о соединениях не предусматривает установления содержа-
ния самих контролируемых переговоров. Выемка предполагает принуди-
тельное изъятие носителей информации о соединениях, состоявшихся в
прошлом. Контроль и запись переговоров предусматривает производство
выборки необходимых сведений, осуществляемой операторами связи, и
их представление следователю (дознавателю), являясь процессуальным
аналогом ОРМ «прослушивание телефонных переговоров».

Что касается ОРМ «получение компьютерной информации», то
привести подробное описание всех особенностей его применения в на-
стоящее время не представляется возможным, поскольку, как уже под-
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чёркивалось, пока отсутствует чёткое нормативное толкование содержа-
ния данного мероприятия, и в достаточной мере не наработана практика
его применения. Между тем, потенциал применения ПКИ в сочетании
с СИТКС и другими ОТМ при решении задач ОРД, несомненно, вы-
сок, особенно если речь заходит об использовании при этом искусствен-
ного интеллекта (ИИ). Самые серьёзные перспективы ИИ открывает в
ходе обработки так называемых Больших Данных (Big Data), содержа-
щих разрозненную и неявную компьютерную информацию об объектах,
представляющих оперативный интерес. В ходе подобного анализа появ-
ляется возможность формирования «электронного досье» на потенци-
альных преступников, обнаружения и визуализации их латентных свя-
зей с иными представителями криминалитета, выявления организован-
ных преступных группировок и установления их специализации, а так-
же степени организованности, распределения ролей, причастности фигу-
рантов к тем или иным криминальным событиям. Более того, результа-
ты анализа Больших Данных создают реальную основу для применения
оперативно-розыскных мер в ходе прогнозирования событий, угрожаю-
щих безопасности государства за счёт обнаружения «цифровых следов»
с заданными свойствами, указывающими на высокую вероятность под-
готовки либо совершения определённых криминальных деяний.

Таким образом, для оптимизации ПКИ и других, тесно связанных с
ним ОТМ, для поиска и исследования компьютерной и иной информации
необходимо использование автоматизированных логико-аналитических
систем, основанных на применении ИИ. Судя по последним материа-
лам, поступающим, например, из МВД России [43, 44], в целесообразно-
сти подобных мер никто из должностных лиц, определяющих стратегию
информатизации органов внутренних дел, сегодня нисколько не сомне-
вается. Данное обстоятельство можно расценивать как отрадный факт
и значительный шаг вперёд в противодействии преступности, поскольку
ещё каких-то 20–25 лет назад эта идея у многих руководителей указан-
ного ведомства вызывала определённое недопонимание.
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Аннотация

Преобразование экономических отношений способствует усилению роли реги-
ональных налогов, в т. ч. и транспортного налога, который, в свою очередь, стал
не только главным источником доходной части бюджета государства, но и участни-
ком регулирования экономических процессов, формирования материальной основы
суверенитета субъектов Российской Федерации. В данной статье рассмотрены во-
просы, отражающие сущность транспортного налога. Приведена характеристика его
основных элементов: объекты налогообложения, налоговая база, налоговая ставка,
порядок уплаты налога, налоговый период, срок уплаты. Указан порядок и особен-
ности предоставления налоговых льгот физическим и юридическим лицам. Рассмот-
рены основные проблемы в сфере транспортного налогообложения. Результатом ис-
следования являются выявленные пути решения приведенных проблем на уровне
региональной налоговой политики. Сформулирован вывод, в котором показана вза-
имосвязь налогового законодательства федерального и регионального уровней.

Ключевые слова: транспортный налог, налоговые льготы, ставка налогообложе-
ния, объекты налогообложения, транспортные средства.
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Abstract

The transformation of economic relations contributes to the strengthening of the
role of regional taxes, including the transport tax, which, in turn, has become not only
the main source of revenue for the state budget, but also a participant in the regulation of
economic processes, the formation of the material basis of the sovereignty of the subjects
of the Russian Federation. This article discusses the issues reflecting the essence of the
transport tax. The characteristics of its main elements are given: objects of taxation,
tax base, tax rate, tax payment procedure, tax period, payment period. The procedure
and specifics of granting tax benefits to individuals and legal entities are specified. The
main problems in the field of transport taxation are considered. The result of the study
is the identified ways to solve the above problems at the level of regional tax policy. The
conclusion is formulated, which shows the relationship between the tax legislation of the
federal and regional levels.

Key words: transport tax, tax incentives, tax rate, objects of taxation, vehicles.

Актуальность данной статьи заключается в том, что на современ-
ном этапе развития общества вопросы, связанные с транспортной систе-
мой, занимают важное место в национальной экономике. Существующие
проблемы в сфере транспортного налогообложения требуют незамедли-
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тельного решения, и если они будут решены своевременно и правильно,
то это приведет к положительной динамике развития экономики страны
и пополнению государственного бюджета.

Транспортный налог устанавливается и вводится в действие зако-
нами субъектов Российской Федерации, а также обязателен к уплате на
территории субъекта [1]. Данный налог формирует основу дорожного
фонда и регулируется в Российской Федерации гл. 28 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее по тексту — НК РФ). В соответствии со
ст. 357 НК РФ все владельцы транспортных средств (далее по тексту —
ТС) (физические и юридические лица) обязаны ежегодно уплачивать
налог. Гражданин может самостоятельно составить акт, регулирующий
транспортный налог. При расчете данного налога основой определения
налоговой базы является мощность двигателя в лошадиных силах (л. с.)
[2].

Объектом налогообложения признаются ТС, зарегистрированные в
установленном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации. К таким относятся: автомобили, мотоциклы, мотороллеры,
автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом
и гусеничном ходу, а также самолеты, яхты, теплоходы и другие водные
и воздушные ТС. Но существуют также объекты, которые не подвер-
гаются к налогообложению по транспортному налогу. Это весельные и
моторные лодки с двигателем мощностью до 5 л. с., легковые автомобили
для инвалидов, промысловые морские и речные суда, ТС, находящиеся
в розыске, и иные виды транспорта, указанные в ст. 358 НК РФ.

При назначении налога законами субъектов РФ определяются на-
логовая ставка, а также порядок и сроки уплаты налога [3].

Следует отметить, что единой ставки по транспортному налогу не
существует. Власти регионов могут вводить свои размеры, уменьшить
или увеличить ставку, но не более чем в 10 раз от установленных в НК
РФ. В зависимости от типа транспорта (водное, наземное, воздушное)
и наличия мотора и его мощности ставка может как снижаться, так и
увеличиваться.
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Из вышесказанного вытекает несколько проблем, которые склады-
ваются в системе транспортного налогообложения. Одна из них связана
с тем, что налоги на транспорт взимаются лишь с малой группы лю-
дей, имеющих в своем распоряжении ТС. Для решения этой проблемы
должны создаваться дорожные фонды, которые не только отправляли
бы денежные средства в государственный бюджет, но и следили бы за
передачей части полученных средств на обслуживание и ремонт дорог,
на ремонт общественного транспорта, на строительство новых автомаги-
стралей, на погашение дорожных кредитов из федерального бюджета, а
также на очистительные сооружения, т. к. выброс выхлопных газов из
автомобилей наносит непоправимый ущерб экологии.

Другой существенной проблемой в сфере транспортного налога яв-
ляется то, что размеры сборов в субъектах Российской Федерации могут
иметь существенные различия. Преференции, предоставляемые группам
и категориям граждан в одном регионе, могут не действовать на других
территориях.

Таким образом, пенсионеры относятся к такой категории граждан,
как льготная группа, в некоторых российских субъектах. Для того чтобы
узнать, есть ли какие-либо скидки, предоставляемые пожилым людям,
необходимо обратиться в местный Пенсионный фонд. Основное условие
получения льготы — мощность ТС. Например, в Краснодарском крае
скидки в размере 50% ставки налога предоставляются пенсионерам —
владельцам автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с. включи-
тельно (п. 1.1 ст. 5 Закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 г. №
639-КЗ «О транспортном налоге на территории Краснодарского края»
[4]). Иная ситуация складывается в Свердловской области, где в соответ-
ствии со ст. 4 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 №43-ОЗ
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на тер-
ритории Свердловской области» [5], пенсионеры не обязаны платить за
легковые и грузовые автомобили с двигателями до 150 л. с. Данные при-
меры показывают степень различия транспортного налога в зависимости
от субъекта, в котором взимается данный налог.
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В Москве специальных льгот для пенсионеров-автовладельцев не
предполагается, однако существуют льготы для других категорий граж-
дан, среди которых основная часть пенсионеры. Так, по данным Депар-
тамента экономической политики и развития города Москвы, транспорт-
ный налог за один автомобиль мощностью до 200 л. с. в Москве не пла-
тят: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; Герои Совет-
ского Союза; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концла-
герей; чернобыльцы и инвалиды вследствие ядерных испытаний [6].

В соответствии со ст. 358 НК РФ уплату по транспортному нало-
гу не производят за автомобиль, который был специально оборудован
для инвалида или приобретен для него через органы соцзащиты. В та-
ком случае мощность двигателя не должна превышать 100 л. с. В горо-
дах Москве, Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае, Иркут-
ской, Челябинской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областях
и в других регионах инвалиды I и II группы полностью освобождены
от оплаты налога, но при этом мощность двигателя автомобиля должна
быть не более 100 л. с. Транспортную льготу для инвалидов III группы
устанавливают региональные власти. В таких областях, как Ростовская,
Воронежская, Нижегородская, Свердловская, Самарская, а также Рес-
публике Башкортостан и в Красноярском крае налог вовсе отменен.

Оформление льготы на транспортный налог многодетным семьям
доступно только одному из родителей и на одно из ТС: мотоцикл, мото-
роллер или автомобиль с мощностью не больше 150 л. с [7].

На решение данных противоречий в системе налогообложения раз-
личных субъектов Российской Федерации должны повлиять изменения в
налоговом законодательстве. Для этого необходимо определить и устано-
вить фиксированные принципы работы системы налогообложения, изме-
нить ставку налога на приемлемую для всех регионов Российской Феде-
рации и закрепить ее как единую для всех субъектов Российской Федера-
ции для того, чтобы снизить существенную разницу в размерах оплаты
транспортного налога и снизить степень напряженности среди налого-
плательщиков. Безусловно, система администрирования в каждом из ре-
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гионов должна позаботиться о повышении уровня и качества обслужива-
ния транспортными услугами населения. Однако налогоплательщикам, в
свою очередь, следует порекомендовать следить за тем, чтобы мощность
в паспорте ТС соответствовала действительности, а при малейшем несо-
ответствии своевременно обращаться за специальной экспертизой.

Таким образом, транспортный налог является одним из самых
главных региональных налогов. Именно поэтому просто необходимо усо-
вершенствовать нормы в данной сфере и улучшить систему законода-
тельства для эффективного и прогрессивного функционирования эко-
номики в целом. Например, внести изменения в ст. 361 НК РФ о том,
что налоговая ставка будет установлена в фиксированном размере для
всех субъектов Российской Федерации, но также будет устанавливать-
ся в зависимости от мощности двигателя ТС, что повлечет уменьшение
напряженности среди налогоплательщиков, увеличит продажи автомо-
билей и снизит риск уклонений от транспортного налога. Последнее, в
свою очередь, увеличит доходы государства. Федеральный и региональ-
ный уровни законодательства неразрывно связаны между собой, поэтому
изменения на одном уровне повлекут за собой изменения на другом. Так,
реорганизация общего налогового законодательства окажет позитивное
влияние на благосостояние экономики всей страны.
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