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С. А. Алимпиев, Д. С. Бараковских 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Проблемы профилактики межличностных конфликтов 
в образовательных организациях Свердловской области 

Аннотация. В статье авторами поднимается проблема своевремен-
ного эффективного выявления и предупреждения межличностных кон-
фликтов, сторонами которого выступают различные субъекты образова-
тельного процесса, в том числе воспитатели и педагоги образовательных 
организаций. Анализируются правовая природа межличностного кон-
фликта, основные его причины и условия возникновения, проблемы, кото-
рые мешают вовремя выявить и должным образом среагировать на такой 
конфликт. В результате такого анализа авторами высказываются некото-
рые предложения, способные изменить ситуацию и снизить количество 
межличностных конфликтов. 

Ключевые слова: ребенок; несовершеннолетний; спор; родители; 
учитель; школа; предупреждение; конфликт; образование. 

Проблемы, связанные с правами и законными интересами детей, 

продолжают оставаться в центре внимания. Особую тревогу вызывает 

ситуация в некоторых школах и (или) детских садах, в которых слож-

ные отношения между родителями и работниками таких организаций 

становятся нормой. И мы должны заметить, что количество таких учре-

ждений имеет тенденцию к увеличению. Такая негативная ситуация во 

многом связана с различными группами факторов, в том числе не все-

гда грамотными действиями соответствующих должностных лиц си-

стемы профилактики негативных социальных явлений, отсутствием 

наработанной положительной практики реагирования на возникающие 

споры. В итоге мы видим рост количества обращений граждан, которые 

недовольны тем, как обращаются с их детьми в школе и (или) детском 

саду. Так, например, если в 2020 г. таких обращений было получено 86, 

то в 2022 г. — уже 132. 

Анализ таких обращений показывает, что наибольшее число кон-

фликтов происходит между администрацией организации и родите-

лями. Законные представители обучающихся недовольны системой 

оценивания своих детей за работу на уроках, построением образователь-

ного процесса, работой с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья, процедурой допуска с текущей и промежуточной аттестации уче-

ников, частыми сменами учителей по различным предметам и иными не 

менее важными проблемами. 

Среди таких обращений особую тревогу вызывают те, в которых 

в центре внимания оказываются втянуты субъекты и объекты образо-
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вательной деятельности — дети, учителя, воспитанники дошкольных 

учреждений и работники этих учреждений. Причиной обострения от-

ношений между указанными лицами становятся факты неуважитель-

ного отношения учеников к учителю, классному руководителю, порой 

связанного с резкими, а где-то даже негативными высказываниями в их 

адрес, игнорирование обязанностей выполнения домашней работы, 

прогул уроков. Наиболее тяжелые случаи, как правило, связаны с не-

обоснованными преследованиями, агрессией, притеснениями отдель-

ных обучающихся другими одноклассниками, а некоторые подобные 

действия вообще связанны с причинением вреда различной степени тя-

жести потерпевшему ребенку. Таких фактов отмечается немного, но 

здесь следует помнить о степени латентности подобных случаев и не-

желании руководства организаций публично афишировать такое пове-

дение своих воспитанников. И здесь сложно не согласиться с некото-

рыми учеными, которые говорят о том, что межличностные конфликты 

являются самыми трудноразрешимыми, тем более если они связаны 

с поведением агрессивных учеников и воспитанников [2]. Урегулиро-

вать такой конфликт зачастую становится сложно еще и потому, что 

в действующем законодательстве не совсем четко прописан алгоритм 

действий и полномочия образовательной организации и иных ведомств 

по формам реагирования на отклоняющееся поведение некоторых уче-

ников. А некоторые формы воспитательно-профилактического воздей-

ствия допустимо применять только с согласия законных представите-

лей ребенка, а последние такое согласие не дают по разным причинам. 

Проблема еще больше обостряется, если ребенок совершает преступ-

ление, но при этом не достигает возраста уголовной ответственности, 

что требует подготовку грамотного заключения психолога, на основа-

нии которого принимается решение о помещении малолетнего право-

нарушителя в образовательное учреждение закрытого типа. 

Также некоторое количество сложных межличностных ситуаций 

представляется возможным выявить на более ранних стадиях, но в силу 

таких обстоятельств, как несистематичная работа с лицами, склонными 

к проявлению агрессии, их родителями, опекунами или попечителями, 

формальное отношение к исполнению своих должностных обязанно-

стей, нежелание некоторых педагогических работников участвовать 

в подобной деятельности снижает эффективность профилактики и не 

способствует созданию в классе или группе доброжелательной и ком-

фортной атмосферы [1]. Вместе с тем не должны оставаться в стороне 

психолог и социальный педагог, от профессиональной подготовки ко-

торых будет в целом зависеть, как будет построена система превентив-

ных мероприятий. И здесь важно понимать, что, к сожалению, не все 
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сотрудники школ и детских садов имеют навыки, позволяющие опера-

тивно и правильно среагировать на конфликтную ситуацию. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что превентивная работа 

по своевременному выявлению и разрешению межличностных кон-

фликтов в образовательных организациях возможна и необходима, но 

для этого важно грамотно выстроить работу соответствующих субъек-

тов профилактики, о которых, по крайней мере, идет речь в законе от 

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних». В необходимых 

случаях привлекать специалистов территориальных комиссий для 

уточнения обстоятельств конфликта, на постоянной основе разрабаты-

вать комплекс профилактических мер, усиливать межведомственное 

взаимодействие уполномоченных ведомств. Также не должны оста-

ваться в стороне представители различных психологических и медиа-

тивных служб, школьные психологи и социальные педагоги, предста-

вители органов и учреждений системы профилактики. 

Очевидно, что соответствующим структурным подразделениям 

органов государственной власти и местного самоуправления, входящим 

в систему профилактики отклоняющегося негативно общественно опас-

ного поведения детей, подростков, несовершеннолетних нужно более 

внимательно проанализировать текущее состояние психолого-педаго-

гической и профилактической работы в школах, дошкольных учрежде-

ниях, а также учреждениях дополнительного образования. Необходимо 

оценить результативность деятельности служб медиации и комиссий по 

урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний, а также уровень взаимодействия школ с территориальными комис-

сиями. В свою очередь, территориальные комиссии должны чаще про-

водить мероприятия по ознакомлению с ситуацией в учреждениях обра-

зования. 

Библиографический список 

1. Абдульманова В. Р. Диагностика горизонтальных межличностных кон-

фликтов в организации как основа их предупреждения и прогнозирования 

// Вопросы образования и науки: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-

практ. конф. (Тамбов, 30 ноября 2017 г.): в 10 ч. — Тамбов: Консалтинговая 

компания Юком, 2017. — Ч. 8. — С. 171−174. 

2. Орлов В. А. Влияние особенностей межличностных отношений уча-

щихся-подростков на успешность их обучения в школе // Социальная психоло-

гия в образовательном пространстве: научные материалы I Междунар. науч.-

практ. конф. (Москва, 16−17 октября 2013 г.). — М.: МГППУ, 2013. — 

С. 160−162. 



 6 

А. Л. Анисимов 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

О дискуссионности терминологического аппарата 
отдельных нормативных актов 

антимонопольного законодательства Российской Федерации 

Аннотация. Проведен анализ терминологического аппарата анти-
кризисного законодательства Российской Федерации с выявлением про-
блем дискуссионного характера. Конкуренция рассмотрена с позиции си-
стемно-целостного подхода к познанию явлений. Предлагается введение 
в научный оборот ряда терминов применительно к антикризисному зако-
нодательству. 

Ключевые слова: конкуренция; защита конкуренции; поддержка 
конкуренции; развитие конкуренции; охрана конкуренции. 

Проблемы защиты и развития конкуренции в условиях современ-

ной реальности несомненно достаточно актуальны и значимы для Рос-

сийской Федерации. Рассматриваемой проблеме посвящено значитель-

ное количество научных публикаций, посвященных, в частности, со-

блюдению требований антимонопольного законодательства на этапе 

формирования стратегии продвижения товара [1], апелляционным про-

цедурам при участии Федеральной антимонопольной службы России 

[2], анализу научных дискуссий [3], проблемам стандартизации системы 

антимонопольного законодательства применительно к проблемам так 

называемого антимонопольного комплаенса [4], а также иным пробле-

мам в сфере антимонопольного регулирования [5]. 

Одновременно с этим не вызывает сомнения и необходимость 

нормативно-правового обеспечения и регулирования в этой сфере, что, 

в свою очередь, должно повлечь за собой соответствующее положи-

тельное правовое воздействие на участников рассматриваемых отно-

шений. Однако анализ действующего антимонопольного законодатель-

ства и его терминологического аппарата Российской Федерации позво-

лил выявить ряд, как минимум, дискуссионных моментов. Изучение за-

конодательной базы показало наличие соответствующих нормативных 

актов, посвященных защите конкуренции, а также ее развитию, однако 

отсутствует какой-либо документ в виде нормативного акта, связанный 

непосредственно с охраной конкуренции. Имеется ряд и иных, не ме-

нее важных, по мнению автора, моментов. Так, в федеральном законе 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от 

10 июля 2023 г., действующей с 1 января 2024 г.), отсутствует само по-

нятие «защита конкуренции». Конечно, в данном законе определенным 

образом закреплены как организационные, так и правовые основы за-
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щиты конкуренции, представлено само определение термина «конку-

ренция», но именно понятие «защита конкуренции» в законе отсут-

ствует. 

Помимо данного нормативного акта, Правительством РФ в соот-

ветствии с его же (Правительства РФ) Распоряжением № 2424-р от 

2 сентября 2021 г. утвержден Национальный план («дорожная карта») 

развития конкуренции в Российской Федерации на период с 2021 по 

2025 г., изучение которого позволило сделать вывод об отсутствии 

и в данном нормативном акте самого понятия «развитие конкуренции». 

Дополнительно к этому Распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 

2019 г. № 768-р утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, в котором также не закреплено рассматривае-

мое понятие — «развитие конкуренции». 

Данные рассуждения сводятся к следующим основным моментам. 

Во-первых, достаточно общеизвестным является положение об-

щей теории управления, в соответствии с которым даже достаточное 

наличие как внутренних, так и внешних ресурсов не всегда может обес-

печить успешное достижение поставленной цели, причем зачастую по 

общей и достаточно банальной причине. В данном случае речь идет 

о мнимой или ложной цели, которая (которые) зачастую замещают цель 

настоящую или желаемую по причине внешней схожести (похожести) 

ее формулировки [4]. Ложные цели при своей постановке уводят в сто-

рону от желаемого результата, несмотря на затраченные время и ре-

сурсы, но также могут приводить и к прямо противоположному, по 

сравнению с желаемым, результату [4]. Кроме того, любой объект, про-

цесс или явление, с которыми по определенной, соответствующей ана-

логии, можно понимать и конкуренцию, в случае его государственной, 

экономической, социальной, политической важности и значимости мо-

жет и должен подлежать таким воздействиям, как охрана, защита, под-

держка и развитие. Под охраной в первом приближении следует пони-

мать совокупность мероприятий и действий уполномоченных органов 

и должностных лиц, направленных на подготовку и содержание объ-

екта охраны от возможных разрушающих воздействий, причем как 

внешнего, так и внутреннего характера. Рассуждая аналогичным обра-

зом, под защитой будем понимать совокупность мероприятий и дей-

ствий уполномоченных органов и должностных лиц, направленных на 

противодействие имеющим место разрушающим воздействиям, соот-

ветственно, как внешнего, так и внутреннего характера. Говоря о разви-

тии рассмотренного выше объекта (например, той же конкуренции), ав-

тор имеет ввиду действия уполномоченных органов и должностных 

лиц, связанные с тем, что в итоговом результате, объект развития при-
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обретает новые, дополнительные свойства и качества, направленные 

против разрушающих воздействий и, как всегда, внешнего и внутрен-

него характера. Наконец, совокупность мероприятий и действий упол-

номоченных органов и должностных лиц может и должна быть связана 

с поддержкой данного объекта, процесса, явления, т. е. с передачей объ-

екту поддержки необходимых ресурсов, позволяющих последнему не 

только стабильно функционировать, но и развиваться. Речь идет не 

только о финансовых, но и материальных, информационных, техниче-

ских, технологических, идеологических и иных ресурсах. 

Во-вторых, если в нормативном акте четко не определено содер-

жание одного из ключевых понятий, то, по мнению автора, как раз 

и может возникнуть проблема ложной цели, в результате чего цель са-

мого нормативного акта может быть лишь продекларирована, но не до-

стигнута. Например, можно сколько угодно говорить о защите конку-

ренции, однако отсутствие законодательно закрепленного указанного 

термина («защита конкуренции») не позволит достичь именно состоя-

ния защиты в прямом смысле этого слова. Аналогичная ситуация имеет 

место и с поддержкой конкуренции — можно долго говорить о ее (кон-

куренции) поддержке, при этом имеющее место отсутствие законода-

тельно закрепленного термина «поддержка конкуренции» не позволит 

достичь именно состояния защиты в прямом смысле этого слова. 
В-третьих, по мнению автора, следует уделить особое внимание 

термину «охрана конкуренции», так как сами слова «защита» и «охрана», 
хотя и близки по смыслу, однако имеют соответствующие отличия. 
Например, на состояние системы, объекта или процесса оказывают вли-
яние две группы факторов — внешние и внутренние, которые, в свою 
очередь могут являться положительными, отрицательными или 
нейтральными. Исходя из этого положения, термин «охрана конкурен-
ции» подразумевает деятельность, направленную на выявление и отсле-
живание, в первую очередь, отрицательных факторов, оказывающих 
негативное влияние на состояние самой конкуренции, а термин «защита 
конкуренции» можно рассматривать как «деятельность, направленную 
на активное предотвращение отрицательного влияния негативных фак-
торов при их возникновении и воздействии», т. е. явление «охрана кон-
куренции» является понятием первичным, а «защита конкуренции» — 
понятием вторичным или производным от термина «охрана». Отсюда 
возникает необходимость разработки и принятия нормативного акта на 
уровне федерального закона под условным названием «Об охране кон-
куренции». 

Не менее важным моментом является и правильное понимание 

термина «развитие конкуренции», так как отдельно термин «развитие» 

предполагает приобретение системой, объектом или процессом новых 
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(положительных) качеств, укрепляющих жизнедеятельность системы 

(объекта, процесса) в условиях изменяющейся окружающей среды, что 

является достаточно общеизвестным утверждением теории антикри-

зисного управления, например. 

Подводя итоги вышеизложенному, автор предлагает ввести, для 

начала, в научный оборот термины, представленные ниже. 

Защита конкуренции — совокупность действий и мероприятий, 

осуществляемых органами государственной власти и управления, нап-

равленных на обеспечение предотвращения влияния внешних и внут-

ренних факторов, разрушающих конкурентную среду. 

Поддержка конкуренции — совокупность действий и мероприя-

тий, осуществляемых органами государственной власти и управления, 

направленных на формирование стабильного функционирования кон-

курентной среды. 

Развитие конкуренции — совокупность действий и мероприятий, 

осуществляемых органами государственной власти и управления, нап-

равленных на формирование в конкурентной среде факторов и условий, 

способствующих приобретению участниками конкурентных отноше-

ний новых положительных качеств и характеристик. 

Подобным же образом можно дать определение термину «охрана 

конкуренции» как совокупности действий и мероприятий, направлен-

ных на обеспечение безопасности конкурирующих хозяйствующих 

субъектов, осуществляемых органами государственной власти и управ-

ления самостоятельно или с привлечением региональных (муници-

пальных) органов власти в пределах предоставленных им полномочий. 

Естественно, что изучение вышеизложенного материала может 

повлечь за собой ряд возражений, особенно в части необходимости вне-

сения изменений и дополнений в имеющуюся нормативную базу анти-

монопольного законодательства. С одной стороны, наличие так называ-

емых пробелов в праве влечет за собой необходимость их устранения 

или восполнения, а с другой — речь может идти о мнимых пробелах 

в праве, т. е. восполнение тех или иных положений нормативного акта 

является необходимостью некого отдельно взятого субъекта, но не яв-

ляется действительной необходимостью, так как отсутствует реальная 

правовая необходимость в подобном виде или роде правового регули-

рования. По мнению автора, предложенные рекомендации и пополне-

ние терминологического (понятийного) аппарата антимонопольного за-

конодательства есть устранение действительных пробелов в данной от-

расли права (конкурентное или антимонопольное право), имеющих 

вполне понятное значение. Вполне вероятно, что данные определения 

имеют дискуссионный характер и должны быть доработаны в процессе 
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дальнейших научных исследований. Кроме того, расширение и детали-

зация терминологического (понятийного) аппарата позволит разрабо-

тать и принять более эффективный и действенный нормативный акт, ре-

ализация которого приведет к реальному достижению поставленных 

в нем целей, а в рассматриваемом в статье случае — к реальной защите, 

поддержке, развитию конкуренции и, в конечном итоге, к защите сло-

жившихся отношений. 
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Противодействие антимонопольным практикам 
как механизм обеспечения экономической безопасности 

в условиях санкций 

Аннотация. Рассмотрены направления по адаптации антимоно-
польного регулирования к экономическим условиям. Основное внимание 
уделено роли конкурентной политики в формировании параллельного им-
порта, борьбы с картелями. Отмечается необходимость акцентирования 
деятельности конкурентного ведомства на приоритетных сферах и боль-
шего использования инструментов «мягкого права». 

Ключевые слова: конкуренция; антимонопольное регулирование; 
пресечение нарушений; санкции. 

В условиях санкционного давления на экономику и перераспреде-

ления спроса и предложения на международных и национальных рын-

ках, первоочередной задачей является обеспечение национальной эко-

номической безопасности. Для реализации соответствующей задачи 

представляется необходимым выстроить систему антимонопольного 

регулирования. Конкурентное право сыграло значимую роль в балан-

сировке противоречий социально-экономического развития, особенно 

на региональном уровне. В условиях неопределенности, вызванной 

масштабными общественными изменениями, антимонопольная поли-

тика всегда выходила на первый план при проведении реформ. Роль 

конкурентного права неоспорима в создании благоприятной среды для 

продвижения инноваций. 

В текущей ситуации в условиях фрагментации глобальной эконо-

мики, вызовов цифровизации, которые требуют от регуляторов гибко-

сти и принципиально новых подходов к анализу рыночной среды, 

а также санкционного давления на нашу страну, встает вопрос о значе-

нии конкурентной политики, о месте в новой реальности, переосмыс-

лении роли антимонопольного регулирования в условиях постоянной 

турбулентности. 

Эффективность проявления антимонопольной политики в усло-

виях санкций проявилась путем введения такого антикризисного ин-

струмента, как параллельный импорт, получивший легализацию в на-

шей стране в 2022 г. после ухода зарубежных компаний с российского 

рынка, а также приостановки поставок некоторых товаров на фоне гео-

политической обстановки и антироссийских санкций, позволяющий 

ввозить в страну продукцию без разрешения иностранных правообла-

дателей. Примером реализации антимонопольного подхода в части па-
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раллельного импорта является дело, возбужденное в отношении ком-

паний Daimler-Benz AG (Германия) и KYB Corporation (Япония). Ан-

тимонопольный орган признал недобросовестной конкуренцией нерас-

смотрение указанными компаниями обращений независимых импорте-

ров за получением прав на ввоз оригинальных товаров, посчитав такое 

поведение выходящим за допустимые рамки разумности ведения пред-

принимательской деятельности. Компаниям были выданы предписа-

ния о прекращении нарушения законодательства, предусматривающие 

необходимость разработки регламентов рассмотрения обращений неза-

висимых импортеров, а также вводящие обязанность не ограничивать 

право дилеров компании в разных странах реализовывать запчасти, 

маркированные товарными знаками компании, для дальнейшего им-

порта в Россию [4]. Таким образом, усилиями антимонопольных орга-

нов устраняются барьеры на пути импорта товаров. 

В условиях реглобализации российской экономики развитие кон-

куренции сдерживается наличием ряда факторов. В их числе: разрыв 

хозяйственных связей компаний, изменение целевых рынков для рос-

сийского экспорта, смещение мирового рынка для России в сторону 

БРИКС, недостаточная адаптация предприятий к работе в условиях 

ограничений, медленная перестройка информационной базы, объек-

тивно и всесторонне отражающей важнейшие экономические про-

цессы. В этих условиях конкурентная политика наряду с традицион-

ным направлением по контрольно-надзорной деятельности должна 

быть увязана с антикризисными мерами, концентрации внимания на 

снижении рисков в отраслях экономики. Существенное воздействие на 

состояние конкурентной среды на российском рынке окажет политика 

по развитию правил международной конкуренции в рамках БРИКС. 

Принятие мер, затрагивающих конкуренцию на внутреннем рынке, 

должно осуществляться с учетом ситуации на каждом рынке и эконо-

мических последствий от вводимых международных правил. 
Ограниченность ресурсов конкурентного ведомства требует выде-

ления приоритетных направлений деятельности. Целесообразен, на наш 
взгляд, уход от жестких санкций к компаниям по вопросам, не имею-
щим приоритетного значения. Оперативно решить вопросы позволит 
такой инструментарий, как медиация, поддержка социально ответствен-
ного поведения компаний, адвокатирование, торговые политики. Про-
блема антимонопольного регулирования смягчения антимонопольного 
регулирования находит поддержку исследователей и практиков [2]. 
Применение инструментов медиации и комплаенса позволит формиро-
вать компаниями не только бизнес — моделей, которые соответствуют 
антимонопольному законодательству, но и проявлять социальную от-
ветственность. 
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В настоящее время недостаточно современных инструментов ана-

лиза рынков, в связи с чем необходимо развивать научную, исследова-

тельскую деятельность. Компании, которые работают в реальных сек-

торах экономики, обгоняют антимонопольный орган по аналитическим 

возможностям, по работе с большими базами данных и по технологиям 

анализа данных. Поэтому важным является предоставление возможно-

сти для антимонопольных органов сотрудничества с научными коллек-

тивами и исследовательскими группами в целях правильного принятия 

решения по важным вопросам правоприменительной деятельности. 

В частности, актуальным является подготовка доклада о машинном 

обучении и антимонопольном законодательстве. 

В условиях обострения геополитической ситуации государство 

реализует комплекс мер, направленных на социальную справедливость 

и общественную стабильность и устойчивость, в том числе посред-

ством обеспечения порядка подключения к электрическим и газорас-

пределительным сетям граждан. Обращения о нарушениях при под-

ключении объектов капитального строительства физических и юриди-

ческих лиц к коммунальным сетям составляют третью часть среди всех 

обращений о нарушении антимонопольного законодательства. Наибо-

лее частыми нарушениями являются такие как нарушение сроков вы-

полнения мероприятий, нарушение сроков направления проекта дого-

вора о технологическом присоединении, выдачи технических условий 

о подключении. Около половины всех жалоб на подключение к газо-

распределительным сетям приходится на программу социальной гази-

фикации [3]. Это обстоятельство может вести к росту социальной 

напряженности в обществе. 

В настоящее время антимонопольным органом уделяется боль-

шое внимание цифровизации борьбы с картелями, в частности, внедре-

нию информационной системы «Антикартель». Программа позволит 

установить признаки нарушений антимонопольного законодательства 

на основе технологии больших данных и искусственного интеллекта, 

что будет способствовать выявлению картелей на торгах, поскольку на 

этот сектор приходится более 90 % всех выявляемых конкурентным ве-

домством нарушений, связанных с заключением ограничивающих кон-

куренцию соглашений, а также значительно возросла доля «крупных» 

дел, где размер извлекаемого дохода от реализации ограничивающих 

конкуренцию соглашений составляет сотни миллионов, а в некоторых 

случаях и миллиарды рублей [1]. Важным является реализация норм 

«мягкого права», предусматривающая добровольную подачу призна-

ний с целью освобождения от ответственности, что направлено на фор-

мирование условий, способствующих соблюдению требований анти-
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монопольного законодательства, а также отказу от дальнейшего уча-

стия в соглашении [5]. 

В настоящее время актуальным является вопрос защиты компаний 

и населения от монополистических проявлений цифровых монополий, 

их недобросовестного поведения, что связано со значительным ростом 

оборотов деятельности цифровой торговли. В условиях отмены морато-

рия на проверки IT-компаний применение механизмов «пятого антимо-

нопольного пакета» позволит обеспечить защиту и создаст барьеры для 

возможных злоупотреблений. Сложности и возникающие проблемы 

конкуренции в сфере цифровой экономики обусловливают широкое ис-

пользование таких инструментов, как руководства, призывающие к доб-

ровольному соблюдению обязательств компаниями и разъясняющие 

подходы конкурентных ведомств к регулированию. Применение дан-

ного инструментария позволит оперативно решить вопрос пресечения 

нарушения антимонопольного законодательства цифрами компаниями 

и формирования добросовестной конкурентной среды на рынках. Раз-

витие института саморегулирования позволит соблюдению баланса 

между регулированием и содействием развитию, а также формировать 

механизм контроля платформенной экономики, чтобы обеспечить 

устойчивое развитие. 
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Аннотация. В статье рассматриваются характеристики экстре-
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Экстремизм представляет собой серьезную угрозу существую-

щему миропорядку. Угрозы экстремизма делятся на прямые (ущерб от 

экстремистской деятельности для общества и государства) и косвен-

ные (изменение сознания граждан, склонность к противоправному по-

ведению, совершение иных правонарушений). 

Противодействие экстремизму в Российской Федерации осуществ-

ляется в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 г. 

№ 114-Ф3 «О противодействии экстремистской деятельности», а также 

в соответствии с уголовным и административным законодательством. 

Нормы в данном случае оказываются инкрустированы в различные от-

раслевые акты. 

Экстремистская деятельность (экстремизм) на основании Феде-

рального закона от 15 августа 1996 г. № 114-Ф3 «О противодействии 

экстремистской деятельности» описывается через перечень деяний, 

в числе которых возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отно-

шения к религии; публичные призывы к экстремистским действиям 

и др. К числу преступлений экстремистской направленности относятся 

преступления, совершенные по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-

альной группы, предусмотренные соответствующими статьями Осо-

бенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) 

(например, ст. 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» 

ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ), а также иные преступления, со-

вершенные по указанным мотивам, которые в соответствии с п. «е» ч. 1 
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ст. 63 УК РФ признаются обстоятельствами, отягчающими наказание 

(на основании п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уго-

ловным делам о преступлениях экстремистской направленности»). 

Так, во многом определяющими выступают именно мотивы пре-

ступника, однако в современных условиях эти мотивы могут быть со-

вершенно иными, не связанными с экстремистской идеологией. В част-

ности, достаточно распространенными в последнее время становятся 

преступления экстремистского характера по экономическим основа-

ниям или вообще безосновательные поступки, так как правонаруши-

тель не осознает характер собственных действий. Человек репостит ма-

териал, кажущийся ему развлекательным, хотя в нем содержится тех-

нический код для подготовки теракта. Мотив в данном случае отсут-

ствует — человек не осведомлен об истинном характере собственных 

действий. 

Получается, что на практике положения законодательства от-

стают от меняющихся реалий и, самое важное, от технических возмож-

ностей злоумышленников. 

Экстремистская деятельность является неоднородным явлением 

и в правовом: поле в одном контексте оказываются разноуровневые 

понятия. Изменение в характере преступлений требует и изменений за-

конодательства. 
Необходимо различать деятельность, направленную на соверше-

ние активных действий экстремистского характера, включая терроризм, 
и речевую деятельность, связанную часто с формированием идеологи-
ческой основы противоправных поступков. Ответственность также 
должна иметь свои особенности: речевые преступления в данной сфере 
должны иметь градацию, и наказание должно соответствовать возмож-
ным общественным последствиям [1]. Это позволит избежать смешения 
в трактовке понятий на теоретическом уровне и решить некоторые про-
блемы правоприменения. 

Особую роль в рамках не активных действий, а действий, направ-
ленных на изменение мнения, идей, установок, должны играть экс-
перты-лингвисты, эксперты-психологи, эксперты-культурологи и др. 
представители гуманитарных наук. Они обладают специальными зна-
ниями и могут дать квалифицированный ответ о направленности дей-
ствий лица. Однако при этом возникает особая потребность в выработке 
единых стандартов экспертной деятельности, позволяющих повысить 
качество работы и общественное доверие к институту судебной экспер-
тизы [2]. Именно взаимодействие экспертных подразделений с опера-
тивными подразделениями позволило бы повысить эффективность си-
стемы противодействия угрозе в целом [3]. 
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Идеология лежит в основе многих преступлений экстремисткой 

направленности, однако законодательно она стоит в ряду со всеми 

иными видами экстремисткой деятельности. Представляется необходи-

мым в отношении распространения экстремисткой идеологии ужесто-

чить ответственность, так как именно изменение убеждений гражда-

нина может стать причиной совершения актов насилия [4]. При этом 

позитивным изменением стал более серьезный учет фактора умысла 

в распространении подобных материалов. 

Экстремистская деятельность представляет угрозу, но ее можно 

предупредить при условии трансформации неточных или слишком 

объемных формулировок законодательства в отношении определения 

сути экстремизма и градации видов деятельности в соответствии с об-

щественно опасными последствиями. Четкое понимание характера 

преступной деятельности дало бы возможность повысить показатели 

противодействия ей. 
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Понятие противодействия коррупции в России 

Аннотация. Статья посвящена понятию противодействия корруп-
ции и системе органов, ее осуществляющих. 
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Основные принципы борьбы с коррупцией зафиксированы в Фе-

деральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». Согласно ст. 1 данного закона, деятель-

ность, направленная на противодействие коррупции, включает ком-

плекс мероприятий, осуществляемых на федеральном и региональном 

уровнях, муниципальными органами, некоммерческими ассоциаци-

ями, частными компаниями и индивидуальными лицами в рамках их 

полномочий. Данные инициативы включают в себя: 

а) меры по предотвращению коррупции, заключающиеся в выяв-

лении и устранении причин, способствующих ее появлению; 

б) выявление, пресечение, разоблачение и расследование корруп-

ционных нарушений; 

в) сокращение или ликвидация отрицательного воздействия кор-

рупционных действий. 

Как указано выше, специальную деятельность по борьбе с дан-

ным явлением осуществляют разные субъекты. К их числу можно от-

нести: 

— органы прокуратуры и юстиции при осуществлении антикор-

рупционной проверки нормативных актов и их проектов. 

— прокуратуру при рассмотрении жалоб и проведении проверок; 

— следственные органы при осуществлении предварительного 

расследования дел данной категории; 

— суд при рассмотрении дел о преступлениях и правонаруше-

ниях указанного вида; 

— комиссии по предотвращению конфликта интересов в государ-

ственных и муниципальных органах; 

— общественные организации и объединения, которые осуществ-

ляют различные формы общественного контроля. 

Эффективное взаимодействие и согласованность действий всех 

участников этого процесса приведет к снижению уровня коррупции 

в стране. Частые коррупционные скандалы свидетельствуют о необхо-

димости такой координированной работы. 
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Правовые аспекты регулирования 
технической поддержки правообладателей, 

предоставляющих программное обеспечение 

Аннотация. В статье рассмотрены правовые аспекты технической 
поддержки, включая виды договоров и возникающие проблемы. Изучены 
особенности отношений правообладателя и его пользователя, которые ре-
гулируются не только техническими стандартами, но и юридическими 
нормами. Проанализированы возможные способы решения существую-
щих проблем. 

Ключевые слова: техническая поддержка; правообладатели; пра-
вовое регулирование; договор с правообладателем. 

Правообладатели играют важную роль в обеспечении безопасно-

сти и защиты интеллектуальной собственности. Одной из ключевых за-

дач является предоставление технической поддержки пользователям, 

чтобы они могли эффективно использовать продукты и услуги. 

Существует несколько методов технической поддержки, которые 

могут использоваться правообладателями для помощи своим пользова-

телям: 

— онлайн-чаты: это позволяет пользователям общаться с пред-

ставителями службы поддержки через онлайн-чат на веб-сайте или 

приложении. 

— электронная почта: пользователи могут отправлять электрон-

ные письма с вопросами или проблемами, на которые представители 

службы поддержки отвечают. 

— телефонная связь: правообладатели могут предоставлять теле-

фонные номера для связи с представителями службы поддержки. 

— форумы сообщества: пользователи могут обращаться к другим 

пользователям за помощью на форумах сообщества. 

Можно сказать и об инструментах технической поддержки [1]: 

— онлайн-ресурсы, содержащие ответы на часто задаваемые во-

просы и решения распространенных проблем; 

— интегрированные системы управления тикетами (ITSM): эти 

системы позволяют пользователям создавать заявки на техническую 

поддержку и отслеживать статус этих заявок; 

— данные: использование аналитики данных помогает правооб-

ладателям понимать потребности пользователей и улучшать качество 

технической поддержки; 
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— искусственный интеллект, с помощью которого были упро-

щены программы и процедуры, получилось автоматизировать многие 

повседневные задачи, улучшить качество обслуживания клиентов. 

Обычно при приобретении программного продукта или услуги, 

пользователь заключает договор с правообладателем. Этот договор мо-

жет содержать условия технической поддержки, включая обязатель-

ства сторон по оказанию и получению такой поддержки. Техническая 

поддержка регулируется не только техническими стандартами, но 

и юридическими нормами. При заключении договоров следует учиты-

вать законодательство страны, где она применяется, а при возникнове-

нии проблем — использовать соответствующие механизмы разреше-

ния споров. В Российской Федерации используют несколько правовых 

конструкций при заключении договоров с правообладателями: 

1) лицензионный договор (ст. 1235−1239 Гражданского кодекса 

Российской Федерации ГК РФ)): это соглашение между правообладате-

лем и пользователем, которое предоставляет пользователю право на ис-

пользование определенного программного продукта или услуги. В этом 

договоре обычно описываются условия использования, права и обязан-

ности сторон, а также гарантии и ответственность; 

2) сервисный договор (ст. 779−783 ГК РФ) или договор возмезд-

ного оказания услуг: этот договор заключается между правообладате-

лем и пользователем, когда последний приобретает услуги техниче-

ской поддержки. В таком договоре определяются объем и сроки оказа-

ния услуг, порядок обращения за поддержкой, а также стоимость 

и условия оплаты; 

3) соглашение о неразглашении информации (NDA): это доку-

мент, который подписывают стороны перед обсуждением конфиденци-

альной информации или передачей ее друг другу. NDA защищает ком-

мерческую тайну и предотвращает утечку информации третьим лицам, 

обычно такие соглашения попадают под действие Федерального закона 

от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 
4) договоры на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ (ст. 769−771 ГК РФ). 
Договор на разработку программного обеспечения: если правооблада-
тель разрабатывает программное обеспечение по заказу клиента, то за-
ключается договор на разработку программного обеспечения. В нем 
описываются требования к продукту, этапы разработки, права и обязан-
ности сторон, а также условия передачи авторских прав; 

5) договор подряда (см. 702−729 ГК РФ) заключается в случае 

необходимости технического ремонта и обслуживания. Заключается 

между правообладателем и пользователем, когда последний нуждается 

в техническом обслуживании или ремонте оборудования, связанного 
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с использованием программного продукта или услуги. Определяет 

объем и сроки технического обслуживания или ремонта, порядок обра-

щения за ними, а также стоимость и условия оплаты. Может преду-

сматривать возможность получения приоритетного обслуживания или 

замены оборудования в случае необходимости; 

6) договор об оказании консультационных услуг (ст. 779−783 ГК 

РФ): заключается между правообладателем и пользователем, когда по-

следний нуждается в консультациях по использованию программного 

продукта или услуги. Определяет объем и сроки оказания консульта-

ций, порядок обращения за ними, а также стоимость и условия оплаты. 

Может предусматривать возможность получения индивидуальных кон-

сультаций или обучения персонала пользователя; 

7) договор на обучение (ст. 779−783 ГК РФ): заключается между 

правообладателем и пользователем, когда последний нуждается в обу-

чении персонала по использованию программного продукта или услуги. 

Определяет объем и сроки обучения, порядок обращения за ним, 

а также стоимость и условия оплаты. Может предусматривать возмож-

ность получения индивидуального или группового обучения, а также 

сертификацию обучающихся; 

8) А. И. Савельев выделяет отдельную правовую конструкцию — 

это покупка сертификата технической поддержки программного обес-

печения. Обычно эмитент предоставляет право держателю на техниче-

скую поддержку в течение определенного времени [4]. 

Необходимо обратить внимание, что это общий перечень догово-

ров, и в зависимости от конкретных обстоятельств и юрисдикции мо-

гут применяться другие виды правовых конструкций. 

В правоотношениях между правообладателями и пользователями 

могут возникать следующие правовые проблемы: 

— неправильное толкование условий договора: стороны могут 

иметь разные представления о том, что включает в себя техническая 

поддержка и какие услуги должны быть оказаны. Это может привести 

к недопониманию и конфликтам; 

— нарушение авторских прав: если пользователь нарушает усло-

вия лицензионного договора, например, использует программное обес-

печение без соответствующей лицензии или передает его третьим ли-

цам, правообладатель может предъявить претензии и потребовать ком-

пенсации ущерба; 

— несоблюдение конфиденциальности: если стороны не соблю-

дают условия NDA и раскрывают конфиденциальную информацию, 

это может привести к утечке коммерческой тайны и негативным по-

следствиям для бизнеса; 
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— несоответствие договора законодательству: договоры должны 

соответствовать действующему законодательству, иначе они могут 

быть признаны недействительными. Например, если договор содержит 

положения, противоречащие антимонопольному законодательству или 

законодательству о защите персональных данных; 

— споры о качестве услуг: если правообладатель не выполняет 

свои обязательства по оказанию технической поддержки надлежащим 

образом или пользователь не удовлетворен качеством услуг, могут воз-

никнуть споры и конфликты; 

— существует проблема прозрачности выявления причин приня-

тия решений искусственным интеллектом, т. е. не всегда можно дать 

ответ на вопрос: каким именно образом и почему машинные алго-

ритмы приходят к определенным выводам и заключениям, что опять 

же приводит к некачественному обслуживанию пользователя [3]; 

— ответственность за ущерб: если в результате некачественной 

технической поддержки пользователь понес убытки, он может предъ-

явить претензии к правообладателю и требовать возмещения ущерба; 

— расторжение договора: если одна из сторон нарушает условия 

договора или обстоятельства изменились таким образом, что исполне-

ние договора становится невозможным или невыгодным, стороны мо-

гут расторгнуть договор. Это может привести к дополнительным юри-

дическим вопросам и спорам. 

— дополнительно к этому А. И. Савельев выделил проблему, свя-

занную «с прекращением рядом иностранных правообладателей предо-

ставления технической поддержки программного обеспечения россий-

ским пользователям» [4]. 

Но это только один правовой пласт, который связан с внутрен-

ними правоотношениями правообладателя и пользователя, но суще-

ствует также ряд правовых проблем, которые всплывают на поверх-

ность в связи с поведением самого правообладателя: 

1) правообладатель может злоупотреблять своим доминирующим 

положением на рынке, например, устанавливает монопольно высокие 

цены или ограничивает конкуренцию; 

2) он может чинить препятствия для доступа на рынок другим 

участникам, например, путем установления необоснованных техниче-

ских барьеров; 

3) он может осуществлять согласованные действия с другими 

участниками рынка, направленные на ограничение конкуренции. 

В подтверждение позиции приведу судебное решение по делу 

№ А40-11225/2019. В данном деле Федеральная антимонопольная 

служба России рассмотрела жалобу компании Microsoft Corporation на 
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решение Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Мос-

кве (УФАС). Компания Microsoft обвинялась в злоупотреблении доми-

нирующим положением на рынке операционных систем для компьюте-

ров и ноутбуков. По мнению УФАС, Microsoft ограничивала конкурен-

цию, требуя от производителей компьютеров предустановку своего 

браузера Internet Explorer и блокируя возможность установки конкури-

рующих браузеров. Судебное решение было принято в пользу Microsoft, 

однако данное дело демонстрирует, как договоры с правообладателями 

могут противоречить антимонопольному законодательству. 

Четвертым примером, связанным с нарушением законодательства 

правообладателем, могут служить примеры в сфере обращения персо-

нальных данных, правовой основой защиты персональных данных 

в нашей стране выступает Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» [2]: 

— например, договор требует от пользователя предоставления из-

быточного количества персональных данных, которые не необходимы 

для выполнения целей договора; 

— если договор предусматривает обработку персональных дан-

ных без согласия субъекта данных или без законного основания для та-

кой обработки; 

— если договор не обеспечивает достаточных мер безопасности 

для защиты персональных данных от несанкционированного доступа, 

утраты или повреждения. 

В подтверждение своей позиции приведем судебное решение по 

делу № А40-192928/2017. В данном деле компания Google LLC была об-

винена в нарушении законодательства о защите персональных данных. 

По мнению Роскомнадзора, Google собирала и обрабатывала персональ-

ные данные российских пользователей без их согласия и не предостав-

ляла достаточной информации о целях сбора и обработки этих данных. 

Судебное решение было принято в пользу Роскомнадзора, что свиде-

тельствует о возможности противоречия договоров с правообладате-

лями законодательству о защите персональных данных. 

Техническая поддержка является важным аспектом отношений 

между правообладателями и пользователями программного обеспече-

ния. Эти отношения регулируются не только техническими стандар-

тами, но и юридическими нормами. В статье рассматриваются различ-

ные виды договоров и возникающие проблемы, связанные с непра-

вильным толкованием условий договора, нарушением авторских прав, 

несоблюдением конфиденциальности, несоответствием договора зако-

нодательству, спорами о качестве услуг, ответственностью за ущерб 

и расторжением договора. Кроме того, были приведены примеры нару-
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шений законодательства со стороны правообладателей, такие как зло-

употребление доминирующим положением на рынке и нарушения 

в области защиты персональных данных. 
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Деятельность судебных приставов 
как направление прокурорского надзора 

Аннотация. Статья посвящена анализу видов прокурорского 
надзора за судебными приставами. 

Ключевые слова: судебный пристав; прокурорский надзор; проку-
ратура. 

Судебные приставы в России выполняют две основные функции: 

1) обеспечение законной деятельности судов во время судебных 

заседаний, и подготовке к ним; 

2) исполнение судебных решений. Это может происходить в виде 

исполнительного производства. В некоторых случаях судебные при-

ставы могут выступать как орган дознания. Например, по ст. 157, 177 

Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). 

Органы прокуратуры в России являются, по сути, четвертой вла-

стью. Согласно Федеральному закону от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура — «единая фе-

деральная централизованная система органов, осуществляющих надзор 
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за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов». 

При осуществлении надзора за деятельностью судебных приста-

вов контроль органов прокуратуры может выражаться в следующем: 

— вынесение протеста на незаконный акт пристава; 
— принесение представления на нарушение приставом закона; 
— осуществление контроля за дознанием, если пристав выступает 

в таком качестве; 
— рассмотрение заявлений на неправомерные действия пристава 

как должностного лица; 
— выступление в качестве государственного обвинителя в случае 

привлечения пристава к уголовной ответственности за должностное 
преступление; 

— действия в качестве истца в порядке ст. 45 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что надзор прокура-
туры за Федеральной службой судебных приставов осуществляется 
очень широко, и данное обстоятельство должно способствовать закон-
ности деятельности данного исполнительного органа. 

П. В. Бочков 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Проблемы агрессивной налоговой политики 
хозяйствующих субъектов в Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассмотрена агрессивная налоговая политика 
Российской Федерации и выявлена ее основная проблема, а также рассмот-
рены различные изменения в налоговом законодательстве, предложены 
пути решения проблемы поступления налоговых платежей в бюджет госу-
дарства в неполном объеме, что, в свою очередь, поспособствует совершен-
ствованию контрольных функций государства в налоговой сфере, а также 
налоговой системы в целом. 

Ключевые слова: налоговая система; хозяйствующий субъект; 
агрессивная налоговая политика. 

Агрессивная налоговая политика заключается в том, что возникает 
проблема недопоступления налогов и сборов в бюджет Российской Фе-
дерации, это связано с различными факторами, которые повлияли на 
нарушение налогового законодательства. Например, многие организа-
ции, имея высокий уровень дохода, зачастую идут на риски, направлен-
ные на минимизацию налоговых платежей с целью снижения налого-
вого бремени. 
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Для решения проблемы недопоступления налогов в бюджет необ-
ходимо выявить особенности агрессивной налоговой политики. 

Одним из главных факторов, который способствует распростра-

нению агрессивной налоговой политики, является такое обстоятель-

ство, как специальная военная операция. С началом специальной воен-

ной операции из России стало уходить множество иностранных компа-

ний по причинам наложения санкций. Данные компании покидали 

страну, не уплатив налоги, из-за чего в России все больше стала рас-

пространяться агрессивная налоговая политика. Страна начала наблю-

дать массовый уход с российского рынка, который не сопровождался 

уплатой налогов, что вызывало недополучение налогов и сборов в бюд-

жет Российской Федерации и приводило к большим суммам задолжен-

ностей. В связи со сложившейся ситуацией в стране необходимо более 

подробно изучить вопрос агрессивной налоговой политики, а также 

разработать практические рекомендации для решения насущной про-

блемы. 

Особенностью налоговой системы Российской Федерации явля-

ется широкое законодательное закрепление различных налогов и сбо-

ров, которые строго определены законом и имеют свои индивидуаль-

ные черты и особенности [2]: 

1) расширение круга участников налогового мониторинга; 

2) совершенствование налогообложения нефтегазового сектора; 

3) разработка норм Налогового кодекса, в связи с приостановкой 

двусторонних международных договоров с недружественными стра-

нами; 

4) донастройка преференциальных налоговых режимов. 

Одним из видов налоговой политики, которая требует особого 

внимания на сегодняшний день является агрессивная налоговая поли-

тика. 

Стоит отметить, что понятие агрессивной налоговой политики не 

имеет законодательного закрепления. Однако исходя из многочислен-

ных случаев совершения действий, направленных на минимизацию 

налоговых платежей, можно охарактеризовать агрессивную налоговую 

политику следующим определением. 

Агрессивная налоговая политика заключается в том, что налого-

плательщики, осознавая все риски, принимают решения, которые 

направлены на минимизацию налоговых платежей, т. е. преследует цель 

— снижение налогового бремени. 

При агрессивной налоговой политике налогоплательщики осо-

знают риски, которые заключаются в возможном наступлении небла-

гоприятных для организаций налоговых последствий, таких как дона-
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числение налогов и штрафов, приостановление операций по счету, 

назначение выездной налоговой проверки. 

Агрессивная политика приводит к существенной экономии по 

налогам и платежам для организаций, что зачастую негативно отража-

ется на бюджете государства. 

Стоит отметить, что агрессивное налоговое планирование тесно 

связано с другим феноменом — агрессивным налоговым администри-

рованием. Под этим термином имеется ввиду ярко выраженная фис-

кальная политика, которая старается «выжимать» максимум из хозяй-

ствующих субъектов [3]. Решение одной проблемы невозможно без ре-

шения другой, однако если страны Евразийского экономического со-

юза (ЕАЭС) смогут побороть агрессивное налоговое администрирова-

ние, то по себе это не приведет к исчезновению агрессивного налого-

вого планирования. Необходимо применение комплекса мер по реше-

нию данных проблем. 

Проблемами агрессивной налоговой политики являются [1]: 

1) отсутствие закрепления на законодательном уровне понятия 

«агрессивная налоговая политика»; 

2) в рамках агрессивной налоговой политики не установлена 

предусмотренная законом ответственность; 

3) несовершенство налоговой системы, допускающей получение 

необоснованной налоговой выгоды; 

4) немаловажной проблемой является также проблема агрессив-

ного налогового администрирования в странах ЕАЭС. Есть множество 

причин агрессивного налогового планирования. Это желание сэконо-

мить денежные средства, избежать ответственности за налоговые нару-

шения, отсутствие добропорядочности среди предпринимателей и т. д. 

Но не все причины крутятся вокруг предпринимателя. Некоторые из 

них находятся вовне, вне его сферы ведения. Одним из главных источ-

ников данного поведения предпринимателей может быть политика са-

мого государства. 

На данный момент самый эффективных способ контроля соблю-

дения налогового законодательства является выездная налоговая про-

верка. В ходе данной проверки проверяется вся необходимая докумен-

тация, проводится проверка реального положения дел у предпринима-

телей. Но сама по себе проверка оказывает негативное влияние на 

бизнес. 
Решение же проблем агрессивного налогового администрирова-

ния сильно зависит от текущей экономической ситуации государства — 
члена ЕАЭС. Здесь нет еще каких-либо единых документов, которые бы 
обозначали данную проблему. Разработка таких документов может 
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стать первым шагом в решении данной проблемы. «Признание про-
блемы — половина успеха в ее разрешении». 

Налоговая система в свою очередь направлена на развитие четкой 

и стабильной законодательной базы по налогам и сборам и предусмат-

ривает нововведения в налоговое законодательство. Среди нововведе-

ний, направленных на пополнение бюджета государства и избежание 

агрессивной налоговой политики, можно выделить следующие [4]. 

В 2024 г. произошло повышение акцизов на вино, налоговое зако-

нодательство претерпело следующие изменения: вводится новый налог 

— налог на сверхприбыль (разовый). Он получил первое законодатель-

ное закрепление в налоговом праве, но при уходе с российского рынка 

компаний, связанным со специальной военной операцией, также были 

приняты следующие меры: они могли продавать свои активы лишь за 

полцены, но и наряду с российскими заплатить «чрезвычайный налог» 

на сверхприбыль, который был необходим для покрытия дефицита 

бюджета. 

Пути решения проблемы агрессивной налоговой политики, свя-

занные с поступлением налоговых платежей в бюджет не в полном 

объеме: 

1) законодательно закрепить в гл. 16 Налогового кодекса РФ по-

нятие «агрессивная налоговая политика», ее признаки, а также ответ-

ственность для субъектов налогового права; 

2) анализ и проработка налоговых норм в целях создания стабиль-

ной, структурированной налоговой базы. 
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Цифровизация персональных данных: 
проблемы правового регулирования 

Аннотация. В статье анализируются проблемы цифровизации пер-
сональных данных в нашей стране. Актуальность темы исследования за-
ключается в наличии на сегодняшний момент острой необходимости за-
щиты прав субъектов персональных данных. Говорится об основных тен-
денциях развития цифрового права и практики его применения в сфере за-
щиты персональных данных граждан. При этом анализируются пробелы 
в действующем законодательстве и предлагаются пути решения выявлен-
ных проблем. 

Ключевые слова: цифровизация; персональные данные; опера-
торы; субъекты персональных данных. 

В настоящий момент в условиях повсеместной цифровизации об-

щественной жизни крайне остро стоит вопрос о нарушении прав субъ-

ектов персональных данных, вследствие чего ежегодно увеличивается 

объем государственного контроля в этой сфере. Практически все дого-

воры между предпринимателями и физическими лицами содержат раз-

дел о персональных данных. Существует законодательный запрет на 

обработку персональных данных оператором без письменного согла-

сия человека, а также передачу этих данных третьим лицам. Но, тем не 

менее, необходимо отметить существование довольно частого наруше-

ния обязательных требований, а также наличие ряда пробелов на зако-

нодательном уровне. 

В первую очередь необходимо отметить существование такого 

негативного явления, как принуждение гражданина к представлению 

персональных данных. Субъект имеет право самостоятельно решать 

правовую судьбу своих персональных данных. Кроме того, действия 

оператора по принуждению субъекта персональных данных предста-

вить дополнительные персональные данные, если таковые не являются 

необходимыми, являются незаконными. 

Позиция законодателя в отношении отказа от практики неоправ-

данного завладения обширным количеством персональных данных яв-

ляется абсолютно оправданной, так как это требование служит обеспе-

чению экономической, социальной, личной и иной безопасности граж-

дан [2]. 

В частности, отказ продавца продать товар на основании непред-

ставления субъектом согласия на обработку персональных данных 

в онлайн-магазине является незаконным, так как отсутствие такого со-
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гласия не является обстоятельством, исключающим возможность обра-

ботки персональных данных. 

Далее отметим наличие такого распространенного явления, как ис-

пользование владельцами информационных ресурсов машинных анали-

тических алгоритмов с целью обработки цифровых следов, если такие 

могут быть признаны персональными данными [4]. 

Все пользователи интернета создают цифровые следы, которые 

формируются всеми действиями человека в интернете через данные об 

онлайн-покупках, данные из банковских приложений, из социальных 

сетей и даже данные, собираемые при просмотре новостей. С помощью 

цифровых следов можно отслеживать действия человека в интернете, 

определять круг его интересов, потребностей, что делает его крайне не-

защищенным. Обработка персональных данных в подобных целях яв-

ляется недопустимой без получения предварительного согласия субъ-

екта персональных данных. Но, тем не менее, распространители ре-

кламы повсеместно игнорируют это [3]. Например, в настоящее время 

судами признаются в качестве персональных данных cookie-файлы, 

а также IP-адреса, используемые в совокупности с иными данными. 

Зачастую пользователи даже не догадываются о том, что собира-

ется цифровая информация о них, при этом цифровые следы постепенно 

и постоянно расширяются. Операторы же, в свою очередь, имеют объ-

ективную заинтересованность не признавать подобную информацию 

персональными данными. 

В качестве примера можно привести случаи наличия указания 

в текстах пользовательских соглашений информационных ресурсов 

условия об отказе пользователей данных ресурсов от права требования 

о прекращении обработки их персональных данных в целях выдачи ре-

кламы, что напрямую противоречит положениям Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Следующим нарушением законодательства является недостаточ-

ное информирование субъекта персональных данных. Подобные нару-

шения значительно ущемляют права гражданина, поскольку в резуль-

тате пользователь не может адекватно оценить ситуацию и принять объ-

ективное решение в отношении своих персональных данных, не обладая 

достаточной информацией. Причем данные нарушения распространены 

наиболее широко и потому имеют крайне негативные последствия. При 

этом оператор имеет законодательно закрепленную обязанность инфор-

мирования субъекта относительно его прав и обязанностей, а также по-

рядка обработки персональных данных только в случае волеизъявления 

на то самого пользователя. Это положение, на наш взгляд, требует дора-

ботки законодателем. Было бы разумно законодательно закрепить обя-
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занность оператора всесторонне информировать субъекта персональ-

ных данных вне зависимости от волеизъявления последнего. 

Следующей проблемой в сфере информирования является несо-

блюдение операторами законодательного требования информировать 

субъекта персональных данных о факте получения операторами дан-

ных такого субъекта от третьих лиц. 

Случаи передачи персональных данных без достаточных на то ос-

нований, не говоря уже об утечках персональных данных, происходят 

постоянно и в огромных масштабах, вследствие чего происходит неза-

конное завладение большим объемом персональных данных третьими 

лицами без ведома владельцев персональных данных. Кроме того, на 

сегодняшний момент существуют по сути неограниченные возможно-

сти отслеживания и архивации объемных массивов информации о дей-

ствиях пользователей сети Интернет со стороны мошенников [1]. Эти 

негативные явления имеют настолько широкое распространение, что 

требуют, на наш взгляд, особого внимания государственных органов. 

Исходя из вышеизложенного необходимо внести в Кодексе Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях возмож-

ность привлечения к административной ответственности оператора за 

несоблюдение последним обязанности информирования субъекта пер-

сональных данных в отношении факта получения оператором персо-

нальных данных такого субъекта от третьих лиц. 

Далее необходимо отметить то, что по Федеральному закону от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» согласие на обра-

ботку персональных данных должно быть конкретным, предметным, 

информированным, сознательным и однозначным, но на практике так 

бывает далеко не всегда. Как правило, согласия прописаны специфиче-

ским юридическим языком, понятным только для юристов, что влечет 

сложность для понимания подобной информации обычными людьми, 

не имеющими юридического образования. 

В качестве следующего нарушения прав в области персональных 

данных можно назвать ограничение у гражданина возможности кон-

тролировать порядок обработки его персональных данных. 
Субъект персональных данных имеет право на ограничение и пре-

кращение обработки персональных данных. Но алгоритм реализации 
этих прав не должен быть слишком усложненным и громоздким. Хотя 
существуют ситуации, когда оператор имеет право продолжить обра-
ботку персональных данных, несмотря на наличие отзыва согласия 
гражданина на обработку своих данных. 

В отношении формы отзыва согласия на обработку данных не су-

ществуют конкретных указаний законодателя, также как в отношении 

порядка предоставления отзыва оператору, что, несомненно, является 
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пробелом действующего законодательства. Зачастую операторы фор-

мируют крайне доступный механизм предоставления согласия на обра-

ботку персональных данных, но что касается алгоритма отзыва такого 

согласия, то в данном случае он целенаправленно усложняется таким 

образом, чтобы возможность воспользоваться субъектом своим правом 

была крайне затруднена. 

Законом не установлены конкретные сроки обработки и хранения 

персональных данных оператором, что также, на наш взгляд, ущемляет 

законные интересы субъекта персональных данных. Поэтому операто-

рам необходимо указывать эти сроки при получении согласия на обра-

ботку персональных данных. 

На наш взгляд, необходимо внести изменения в действующее за-

конодательство, устанавливающие механизм, в соответствии с кото-

рым субъект имеет право отозвать свое согласие на обработку персо-

нальных данных тем же способом, которым оно было предоставлено 

оператору. Кроме того, было бы правильно предоставить субъектам 

возможность самим определять объем собираемых cookie-файлов. 

Таким образом, создание надлежащих условий для самостоятель-

ного взаимодействия оператора и субъекта персональных данных явля-

ется, на наш взгляд, крайне важной задачей государства. Кроме того, 

для регулирования сферы персональных данных в условиях цифровиза-

ции нужны законодательные императивы, содержащие эффективные 

и надежные алгоритмы защиты прав субъектов персональных данных. 
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Меры юридической ответственности 
за распространение недостоверной информации 

в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы необходимости 
пресечения распространения недостоверной информации в условиях эпи-
демий и пандемий о путях заражения, методах профилактики и лечения 
инфекций и иной информации, распространяемой через СМИ. Исследу-
ются проблемы, связанные с этим, и пути их решения. 

Ключевые слова: права граждан; ограничение прав и свобод граж-
дан; пандемия коронавирусной инфекции; COVID-19. 

Взаимоотношения граждан и права является важным элементом 

государственной деятельности. Права и свободы граждан четко регла-

ментируются многими нормативно-правовыми актами, в том числе 

и международными. Но при наступлении пандемии, связанной с появ-

лением коронавирусом, соразмерность ограничения прав граждан 

в данной ситуации встала под вопросом. 

Актуальной остается проблема гармоничного взаимодействия 

государства и человека при соблюдении прав и обязанностей закреп-

ленных в конституции. Соблюдение конституции является важным 

в данном вопросе. При возникновении и активном распространении 

в мире коронавирусной инфекции большая часть стран ввела опреде-

ленные ограничения, которые касались введения карантинных ограни-

чений, особых положений правого регулирования. Данные нововведе-

ния создали резонанс в общественных, политических и научных кругах 

по причине допустимости и соразмерности данных ограничений. 
Согласно ст. 33 Конституции Российской Федерации возникнове-

ние ограничений прав и свобод граждан может быть возможным феде-
ральным законом только в строго определенных целях, а именно «в це-
лях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». 

Таким образом, можно сделать вывод, что на текущий момент вре-
мени вопрос установления оснований для ограничения прав граждан 
необходимо изучать и совершенствовать. При это основания, имеющие 
социальный характер также необходимо учитывать. Например, ограни-
чение права на свободу собраний может быть оправдано необходимо-
стью предотвращения массовых беспорядков или обеспечения обще-
ственного порядка. 
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Карантин является одной из стандартных мер по предотвращению 

распространения инфекционных заболеваний, включая его использова-

ние в разных странах в рамках профилактических мер по COVID-19. 

Введение карантина должно осуществляться с учетом безопасности 

и уважения к правам человека, осознавая опасность, которую он пред-

ставляет. Если возможно, карантин должен быть добровольным. Права 

людей, находящихся на карантине, должны быть уважаемы и защи-

щены. 

Пандемией называют распространение неизученного вируса или 

заболевания во всем мире, по причине несформированности иммуни-

тета населения планеты к новому вирусу или заболеванию. Например, 

распространение коронавирусной инфекции Всемирная организация 

здравоохранения признала в 2020 г. пандемией. 

Пандемия повлекла за собой необходимость возложения на граж-

дан дополнительных обязанностей, таких как: 

— обязанность соблюдать режим самоизоляции; 

— обязанность носить средства индивидуальной защиты (маски, 

перчатки); 

— обязанность пройти вакцинацию. 

Особую роль в условиях эпидемий и пандемий представляет 

необходимость пресечения распространения недостоверной информа-

ции в обществе о путях заражения, методах профилактики и лечения 

инфекций и иной информации, распространяемой через СМИ, сеть Ин-

тернет, мессенджеры (WhatsApp, Viber). 

При введении мер, направленных на преодоление развития чрез-

вычайной ситуации, необходимо контролировать интенсивность таких 

ограничений, так как введение ограничений при введении режима чрез-

вычайной ситуации направлены на защиту граждан, а также на мини-

мизацию негативного воздействия такой ситуации на население и пол-

ной ликвидации такой ситуации. 

После стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки 

произойдет постепенное восстановление прежнего конституционного 

статуса личности. Однако некоторые изменения, такие как расширен-

ные полномочия органов власти в области здравоохранения, могут со-

храниться и в дальнейшем. 

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (УК РФ) 

были введены новые общественно опасные деяния, а именно: ст. 207.1 

«Публичное распространение заведомо ложной информации об обсто-

ятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»; 
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ст. 207.2 «Публичное распространение заведомо ложной общественно 

значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»1. 
Информация, которая не является достоверной, при ее распростра-

нении в массы, может нанести серьезный вред и определенные послед-
ствия для мирового общества в целом. К таким негативным послед-
ствиям можно отнести в первую очередь панику, которая может возник-
нуть в массовой форме, необоснованное манипулирование гражданами, 
нерациональное использование государственных средств и имущества, 
фальсификацию медицинского оборудование и препаратов, злоупо-
требление в сфере государственных закупок. Таким образом, пресече-
ние распространения информации, несоответствующей действительно-
сти, может оказать яркое негативное воздействие на общественно-поли-
тическую обстановку в стране в период неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки и одной из важнейших задач является пресечение 
распространения такой информации в обществе. 

С целью недопущения распространения недостоверной информа-
ции, в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, на тер-
ритории нашей страны, была внесена поправка в ст. 13.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях «Злоупо-
требление свободой массовой информации», которая предусматривала 
ответственность физических и юридических лиц за распространение за-
ведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляю-
щих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и спо-
собах защиты от указанных обстоятельств. 

Также на территории России появились прецеденты в судебной 
сфере. Одним из прецедентов стало уголовное дело, которое было воз-
буждено по ст. 207.1 УК РФ. Данный прецедент произошел на террито-
рии Республики Башкортостан. В одном из каналов СМИ, а именно 
в распространенной на территории нашей страны социальной сети, 
были опубликованы видеоматериалы и текстовые материалы, которые 
сообщают, что сотрудники и руководство больницы покинули здание 
рабочего места через окно, по причине обнаружения в здании корона-
вирусной инфекции у ряда пациентов, что не подтвердилось после про-
ведения следственных действий, и информация оказалось не соответ-
ствующей действительности. 

Таким образом, случае эпидемии одним из важнейших правовых 
инструментов является принятие чрезвычайных мер и мер по борьбе 

                                                           
1 Попова О. О. Режим самоизоляции и соблюдение прав и свобод человека и граж-

данина в России // Сибирский юридический форум: проблемы обеспечения прав чело-

века: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Барнаул, 25−27 июня 2020 г.) / под ред. 

Ю. В. Анохина. — Барнаул: БЮИ МВД России, 2020. — С. 105−107. 
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с инфекцией. Эти меры включают карантинные мероприятия, ограниче-
ние свободы передвижения, временное закрытие общественных мест, 
приюты и социальную изоляцию. Эти меры могут быть реализованы на 
законодательном уровне или в виде указов. Важно отметить, что огра-
ничения прав граждан должны иметь четкое обоснование необходимо-
сти данных ограничений, соответствовать масштабу угрозы жизни 
граждан и их здоровью, иметь сроки наложения ограничений, согласно 
сложившейся ситуации, и иметь подтверждение необходимости обяза-
тельного введения таких ограничений. 

К. В. Валов 
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 

г. Калининград 

Частичная декриминализация коммерческого подкупа: 
анализ зарубежного опыта 

и перспективы реализации в России1 

Аннотация. В статье осуществлен анализ состояния преступности 
относительно коммерческого подкупа и сопутствующих ему преступле-
ний на территории России. Кроме того, автором проанализировано уголов-
ное законодательство отдельных зарубежных стран в рассматриваемой 
сфере. По результатам исследования сделан вывод о целесообразности ча-
стичной декриминализации мелкого коммерческого подкупа. 

Ключевые слова: противодействие коррупции; коммерческий под-
куп; частичная декриминализация; зарубежное уголовное законодатель-
ство; административная преюдиция в уголовном праве. 

Обеспечение законности в экономической сфере жизни общества 

относится к одной из первоочередных задач для государства. Сказанное 

обуславливается тем, что в рассматриваемой сфере пересекаются инте-

ресы конкретной личности, общества и государства, связанные с оборо-

том различных благ. При этом крайне важным аспектом нормального 

функционирования экономической сферы является обеспечение равен-

ства всех участников экономических отношений. 

Одним из преступлений, крайне негативно влияющих на данное 

обстоятельство, является коммерческий подкуп. Содержание данного 

преступления закреплено в ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (УК РФ). Фактически данное преступление является анало-

                                                           
1 Данное исследование было поддержано из средств программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет 2030» Балтийского федерального университета 

имени Иммануила Канта (научный проект № 123110800172-0). 
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гом взяточничества с разницей в том, что незаконное вознаграждение 

передается лицам, участвующим в осуществлении коммерческой дея-

тельности и не наделенным властными полномочиями. 

Коммерческий подкуп был включен в первоначальную редакцию 

УК РФ 1996 г. как преступление, поскольку он представляет серьезную 

угрозу функционированию экономики и общества в целом. Так, подкуп 

в коммерческих целях может повлиять на результаты торговли, конку-

ренцию и надлежащее исполнение контрактов, что может привести к 

ущербу для бизнеса, потребителей и общества в целом [4]. 

Как отмечают В. В. Седых, Д. В. Савичева, на тот момент времени 

государственным органам было необходимо получить возможность 

применять меры воздействия в отношении должностных лиц коммерче-

ских организаций, поскольку злоупотребления последних своими пра-

вами оказывали значительное отрицательное воздействие на всю эконо-

мическую сферу [12]. 

Как показал анализ правоприменительной практики, до 2016 г. 

наиболее часто предметом коммерческого подкупа являлась сумма до 

10 тыс. р. В связи этим, УК РФ дополнился ответственностью за мелкий 

коммерческий подкуп до 10 тыс. р (ст. 204.2), а также ответственностью 

за посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1). 

В целях соблюдения принципа справедливости наказание по ч. 1 

ст. 204.2 УК РФ не предполагает наказания в виде лишения свободы, 

а по ч. 2 указанной нормы — до 1 года лишения свободы. 

Относительно иных изменений в рассматриваемой сфере, ответ-

ственность по вышеуказанным статьям также поставлена в зависимость 

от размера подкупа. 

Если обратиться к табл. 1, то можно осуществить анализ динамики 

изменения состояния преступности в сфере коммерческого подкупа. 

Т а б л и ц а  1  

Статистические показатели в сфере судимости 

за совершение коммерческого подкупа 

Преступление 
Число осужденных 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Статья 204 УК РФ 408 460 267 228 181 198 163 231 293 387 

Статья 204.1 УК РФ — — — 22 12 13 6 21 21 21 

Статья 204.2 УК РФ — — — 35 15 15 7 14 22 27 

П р и м е ч а н и е . Составлено по: Сводные статистические сведения о состоянии 

судимости в России / Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федера-

ции. — URL: http://cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 20.04.2024). 
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Как можно увидеть, статистические данные о состоянии судимо-

сти в сфере коммерческого подкупа и сопряженных преступлений сви-

детельствуют о росте числа преступлений рассматриваемой категории 

в последние годы. При этом количество лиц, получивших судимость по 

ст. 204.1 и ст. 204.2 УК РФ в десятки раз меньше, чем за совершение 

«классического» коммерческого подкупа. 

Для сравнения рассмотрим законодательство одной из экономи-

чески развитых стран Западной Европы — Германии. В Уголовном 

уложении Федеративной Республики Германия (УУ ФРГ) ответствен-

ность за коммерческий подкуп предусмотрена в § 299 [2]. 

В частности, за совершение вышеуказанного деяния грозит штраф 

или лишение свободы на срок до трех лет, как и за предложение или 

обещание вышеуказанных действий. 

Субъектами преступления выступают лица являющиеся участни-

ками делового оборота, требующие выгоду для себя или для третьих лиц 

в целях совершения антиконкурентных действий, в том числе без согла-

сия предприятия. К числу субъектов преступления УУ ФРГ относит, 

например, служащих или иных уполномоченных на предприятиях лиц. 

Кроме того, § 300 УУ ФРГ закрепляет ответственность за особо 

тяжкий коммерческий подкуп (крупный размер выгоды, совершение 

в составе банды) в виде лишения свободы от трех месяцев до пяти лет. 

При этом коммерческий подкуп согласно УУ ФРГ в основном от-

носится к преступлениям частного обвинения. Согласно § 301 УУ ФРГ 

ходатайство об уголовном преследовании могут заявить потерпевший, 

объединения и коллегии. Вместе с тем в законе сделана оговорка, что 

в силу особого общественного интереса допускается уголовное пресле-

дование по инициативе правоохранительных органов. 

Таким образом, в ФРГ создаются предпосылки для урегулирова-

ния разногласий в сфере коммерческой деятельности до применения ре-

прессивного уголовного механизма, что способно предотвратить нега-

тивные последствия судимости для экономической деятельности. Для 

наглядности рассмотрим табл. 2, в рамках которой отражены показа-

тели коррупционной преступности (включая коммерческий подкуп) 

в ФРГ в контексте общего количества совершенных преступлений за 

2018−2022 гг. 

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, в уголов-

ном законодательстве Германии были сделаны разумные послабления 

в отношении коммерческого подкупа, поскольку общее число преступ-

лений коррупционной направленности составляет примерно 0,03 % 

в общем объеме совершенных преступлений. 
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Т а б л и ц а  2  

Коррупционная преступность в ФРГ 

Показатель 
Количество зарегистрированных преступлений 

2018 2019 2020 2021 2022 

Коррупционные преступления 2 647 1 785 1 840 1 656 1 741 

Общее число совершенных преступ-

лений 4 939 174 4 938 651 4 996 494 4 879 786 5 101 069 

П р и м е ч а н и е . Составлено по: Investigations completed by the State Prosecutor's 
Office / Federal statistical office of Germany. — URL: https://www-genesis.destatis.de/ 

genesis/online?sequenz=tabellen&selectionname=242*&language=en#abreadcrumb (дата об-

ращения: 22.04.2024). 

В Российской Федерации коммерческий подкуп в соответствии со 

ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК 

РФ) относится к категории преступлений публичного обвинения, кото-

рые возбуждаются как по заявлению потерпевшего, так и по инициативе 

правоохранительных органов. При этом оговорка о вмешательстве гос-

ударства при наличии «особого общественного интереса» в российском 

уголовном законодательстве отсутствует. Данное обстоятельство при-

водит к тому, что в случае отсутствия претензий со стороны потерпев-

шего при выявлении данного преступления уголовное дело однозначно 

будет возбуждено по инициативе правоохранительных органов незави-

симо от сопутствующих обстоятельств. 

В то же время нельзя не отметить, что в России присутствуют 

определенные законодательные решения, позволяющие прекратить 

уголовное преследование за совершение коммерческого подкупа без 

отбытия реального наказания. 

Так, Постановлением Канавинского районного суда г. Нижнего 

Новгорода от 20 сентября 2017 г. № 1-148/2017, прекращено уголовное 

дело, возбужденное по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ (три эпизода) по основа-

нию, предусмотренному ст. 76.2 УК РФ. 

Кроме того, Постановлением Усть-Кутского городского суда 

Иркутской области от 6 июля 2023 г. № 1-188/2023, прекращено уголов-

ное дело, возбужденное по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ, по основаниям, 

предусмотренным ч. 2 ст. 75, примечанием 2 ст. 204 УК РФ, ч. 2 ст. 28 

УПК РФ. 

Отдельный интерес вызывает законодательство США в вопросах 

противодействия коммерческому подкупу. Отметим, что в американ-

ском уголовном законодательстве, в отличие от России, коммерческий 

подкуп не является четко определенной категорией [6, с. 29]. Все пре-

ступления, которые подпадают под понятие «коммерческого подкупа» 
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по российскому законодательству в данной юрисдикции именуются 

«коммерческим взяточничеством». Следовательно, американские пра-

воприменители могут дать разную субъективную оценку на предмет 

отнесения деяния к категории коммерческого подкупа или взяточниче-

ства [3, с. 106]. 

Кроме того, «коммерческое взяточничество» криминализировано 

только в нескольких американских штатах [6, с. 133]. При этом в Нью-

Йорке данное деяние рассматривается в качестве мошенничества, а не 

как коррупционное преступление [9, с. 161]. 

Так, в § 180.00, 180.03, 180.05, 180.08 УК штата Нью-Йорк закреп-

лены нормы о коммерческом взяточничестве, предусматривающие от-

ветственность, как за передачу, так и за получение незаконного возна-

граждения1. Ключевой особенностью квалификации данного деяния 

является отсутствие осведомленности или согласия начальника, главы 

корпорации, работодателя или иных руководителей, а также понима-

ние лицом, получающим или передающим коммерческую взятку, того, 

что передаваемое незаконное вознаграждение способно повлиять на 

принятие решений лицом, получающим коммерческую взятку. 

Размеры наказания, как за дачу, так и за получение коммерческой 

взятки варьируются в зависимости от размера незаконного вознаграж-

дения — от одного года (до 1 000 долл.) до трех лет (свыше 1 000 долл.) 

при условии причинения ущерба коммерческой организации на сумму 

свыше 250 долл.2 

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что коммерче-

ский подкуп на Западе рассматривается как преступление, не представ-

ляющее большой общественной опасности в силу его достаточно мяг-

кого законодательного регулирования. Вместе с тем в российской науч-

ной литературе мнения относительно общественной опасности данного 

вида преступлений разделились. 

Так, А. В. Новиков, И. С. Дубовский со ссылками на мнение экс-

пертов отмечают недостаточную строгость существующего наказания 

за коммерческий подкуп [10]. 

С данным мнением нельзя согласиться в силу следующих обстоя-

тельств. Так, статистические данные о состоянии судимости за повтор-

ное совершение, например, мелкого коммерческого подкупа (ч. 2 

ст. 204.2 УК РФ) отсутствуют с 2016 г. 

                                                           
1 Consolidated laws of New York. — URL: https://www.nysenate.gov/legislation/ 

laws/PEN/-CH40 (дата обращения: 25.04.2024). 
2 Commercial bribery and commercial bribe receiving: NY Penal Law Article 180. — 

URL: https://www.new-york-lawyers.org/commercial-bribery-and-commercial-bribe-recei-

ving-ny-pl-article.html (дата обращения: 25.04.2024). 
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Отсутствие статистических показателей позволяет сделать вывод 

о наличии «мертвого» состава преступления. В западноевропейских 

источниках криминализацию подобных составов преступлений обо-

значают как «экспансионизм», «пролиферация» и «сверхкриминализа-

ция» [11, с. 75]. 

Как верно отмечает А. В. Курсаев, криминализация не является 

оправданной в отношении единичных явлений, поскольку в этом слу-

чае загромождается текст уголовного закона и возникают противоре-

чия между его нормами [8, с. 39]. 

Кроме того, нельзя не согласиться с утверждением В. И. Зубко-

вой, которая отмечает, что предупреждение преступности подразуме-

вает неукоснительное соблюдение принципа неотвратимости наказа-

ния [5, с. 30]. При этом утверждение, что неотвратимость наказания 

удерживает отдельных людей от совершения преступлений можно при-

знать в качестве истины [7, с. 231]. 

Учитывая наличие «первоначальной преступности» (см. табл. 1) 

и фактическое отсутствие рецидивной преступности по отдельной ка-

тегории коммерческого подкупа, можно утверждать, что факт привле-

чения к ответственности уже имеет высокий предупредительный эф-

фект в рассматриваемой сфере. Следовательно, если у государства име-

ются иные более мягкие формы ответственности, для эффективности 

правового регулирования целесообразно использовать их для преду-

преждения преступности. Например, менее строгим видом ответствен-

ности по сравнению с уголовной является административная. 

В данном контексте нельзя не согласится с позицией Д. Н. Бах-

раха, Б. В. Российского, Ю. Н. Старилова, которые отмечали, что воз-

мездие —  это не основная функция административной ответственно-

сти. Целью последней является предупреждение новых правонаруше-

ний через воспитательное воздействие на индивида [1, с. 562]. В рамках 

данного подхода повторно совершенный мелкий коммерческий подкуп 

можно рассматривать в качестве доказательства необходимости приме-

нения более строгой воспитательной меры в виде уголовной ответствен-

ности для лиц, не исправивших свое поведение. 

Учитывая вышеизложенное, частичная декриминализация мел-

кого коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204.2 УК РФ) видится эффектив-

ной мерой для борьбы с его проявлениями. Обозначенное нововведе-

ние возможно реализовать путем перевода впервые совершенного мел-

кого коммерческого подкупа в категорию административных правона-

рушений с применением института административной преюдиции за 

повторно совершенное деяние. Данный вывод обусловлен тем, что слу-

чаи совершения данного вида преступлений имеют единичный харак-
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тер, который предполагает высокий профилактический эффект от са-

мого факта привлечения к ответственности независимо от ее строгости, 

что, в свою очередь, обусловлено отсутствием статистических показа-

телей по ч. 2 ст. 204.2 УК РФ. 
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К вопросу о понятии и содержании конституционного права 
на благоприятную окружающую среду 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос содержания права на 
благоприятную окружающую среду, которое является центральным в  си-
стеме конституционных экологических прав. Авторами исследуются про-
блемы соотношения объективной и субъективной сторон права, выявля-
ются особенности толкования и предлагаются пути решения выявленных 
проблем. 

Ключевые слова: конституционное право; право на благоприятную 
окружающую среду; Конституция; понятие права. 

На сегодняшний день в контексте глобальной «зеленой» повестки 

вопрос гарантии и защиты права на благоприятную окружающую 

среду становится все более актуальным. Для того чтобы перейти к ана-

лизу сформировавшейся вокруг данного права проблематики, необхо-

димо в первую очередь определить понятийный аппарат и нормативно-

правовую основу рассматриваемой темы. 

Согласно ст. 42 Конституции РФ «каждый имеет право на благо-

приятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоя-

нии и право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением». 

Таким образом, на конституционном уровне закрепляется основ-

ное экологическое право человека, из которого потом формируются 

иные экологические права. Что является благоприятной окружающей 

средой с точки зрения доктрины и действующего законодательства? 

Согласно общим научным представлениям, под окружающей сре-

дой понимается совокупность природных, природно-антропогенных 

(частично созданных объектов человеком или видоизмененных природ-

ных объектов) и антропогенных объектов, которые окружают человека 

(объекты, полностью созданные человеком). Окружающая среда может 

быть как благоприятной для проживания и деятельности человека, так 

и неблагоприятной. Согласно понятию, указанному в ст. 1 Федераль-

ного закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», благоприятной для человека считается окружающая среда, ко-

торая поддерживает и способствует функционированию природных, 

природно-антропогенных объектов, а также соответствует националь-

ным и международным экологическим, гигиеническим, эпидемиологи-

ческим стандартам и нормативам. Также в благоприятной окружающей 

среде должен быть пригодный для дыхания атмосферный воздух, при-
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годная для питья вода и пища, которую человек может использовать для 

своего пропитания. 

Ученые предлагают следующие определения понятия благоприят-

ная окружающая среда. Например, М. М. Бринчук определяет благопри-

ятную окружающую среду как состояние окружающей среды, которое 

отвечает экологическим требованиям, требованиям ландшафтного раз-

нообразия, а также в ней сохранены природные экосистемы. Если резю-

мировать кратко, то согласно точке зрения М. М. Бринчука благоприят-

ная окружающая среда — это окружающая среда, которая пригодна для 

деятельности человека и соответствует всем экологическим и иным тре-

бованиям законодательства [1, с. 47]. 

Хорошее понятие права на благоприятную орудующую среду 

сформулировала М. И. Васильева [3, с. 26]. В отличие от других иссле-

дователей она отдельно подчеркивает, что даже если окружающая среда 

соответствует всем необходимым нормативам и с точки зрения законо-

дательства является благоприятной, однако реальное проживание или 

осуществление хозяйственной деятельности людьми в ней невозможно 

или сопряжено с серьезными для здоровья рисками, которые выявля-

ются при проведении замеров другими методиками неопределенными 

законодательством, то такая окружающая среда не может считаться бла-

гоприятной. На это указывают и выводы других исследователей, что 

при проверке состояния окружающей среды необходимо руководство-

ваться качественными и количественными методиками, а также выявле-

нием реального влияния на здоровье людей природной среды обитания 

[7]. С этой позицией нельзя не согласится, поскольку нормативы окру-

жающей среды государство может изменять как угодно, однако влияние 

от этого на здоровье людей вредных веществ не уменьшиться. 

Самое важное в этом определении — это конкретные критерии 

качества окружающей среды, которым она должна соответствовать для 

того, чтобы человек мог осуществлять в ней свою хозяйственную дея-

тельность. Более того, понятие разбивает эти критерии на компоненты, 

которые уже в свою очередь являются объектами юридических отно-

шений. Отношения по поводу использования и охраны отдельных ком-

понентов природной среды между физическими, юридическими ли-

цами составляют конституционные и экологические правоотношения. 

Далее определим объект права на благоприятную окружающую 

среду, поскольку многие ученые расходятся в понимании, что является 

объектом данного права. В свою очередь, от определения объекта права 

зависит и само содержание права. 

Статья 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» объект права на благоприятную окружаю-



 45 

щую среду определяет как природную среду, которая соответствует 

всем законодательным требованиям об окружающей среде, в которой 

может проживать и осуществлять свою хозяйственную деятельность 

человек. 

Еще раз обратим внимание на то, что право на благоприятную 

окружающую среду имеет базовое значение для всех остальных эколо-

гических прав (в том числе для двух остальных упомянутых в Консти-

туции РФ) и тесно связано не только с другими экологическими пра-

вами и соответствующим отраслевым законодательством, но и с соци-

ально-экономическими, политическими и базовыми личными правами 

человека и гражданина, закрепленными в Конституции РФ. Несмотря 

на то, что право на благоприятную окружающую среду является базо-

вым субъективным экологическим правом, его реализация зачастую 

обусловлена реализацией смежных субъективных прав [4; 5]. 

Право на благоприятную окружающую среду является базовым 

субъективным экологическим правом. В связи с чем конкретные поло-

жения и аспекты этого права раскрываются в иных отраслевых законо-

дательных актах. Рассмотрим акты, где это право отражено и какие его 

аспекты раскрыты в соответствующих законодательных актах. 

Так, в Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» в ст. 11 из права на благоприятную окру-

жающую среду выводятся следующие права граждан: право защиты 

окружающей среды от негативного воздействия, право на получение 

возмещения вреда нанесенного окружающей среде, право на активное 

участие граждан в управлении делами, связанными с охраной окружаю-

щей среды. Кроме граждан право активного участия в делах по охране 

окружающей среды имеют общественные и некоммерческие организа-

ции. Кроме того, в ст. 11−13 указанного закона можно проследить и раз-

ветвление универсальной обязанности установленной в конституции по 

охране окружающей среды на несколько других обязанностей. Напри-

мер, такими обязанностями являются: обязанность вносить плату за 

негативное воздействие на окружающую среду, осуществлять экологи-

ческое страхование в предусмотренных законом случаях, соблюдать 

нормативы окружающей среды и некоторые другие. 

Экологические права и обязанности субъектов возникают вне за-

висимости от наличия у физического лица российского гражданства, 

а у юридического лица регистрации в Российской Федерации. Если фи-

зическое или юридическое лицо осуществляют деятельность, которая 

причиняют вред окружающей среде, то субъект правоотношений несет 

соответствующие обязанности. В то же время, если было нарушено их 

право на благоприятную окружающую среду, то у них также возникают 
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соответствующие права. Федеральный закон от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» использует в статье, посвя-

щенной правам и обязанностям термин «гражданин», тем самым огра-

ничивая субъектов-носителей данного права. Вместе с тем преамбула, 

а также перечисленные принципы в указанном законе оперируют по-

нятиями «каждый» и «человек». 

Тем не менее, согласно принципу равного пользования правами 

и несения обязанностей иностранными лицами и лицами без граждан-

ства, а также принципу верховенства Конституции РФ, указанные лица 

наравне с гражданами являются субъектами исследуемого права. То 

есть понятие «гражданин» используется в значении любого лица, а не 

только лица, имеющего российское гражданство. 

Тезис о том, что экологические права возникают независимо от 

наличия российского гражданства, подтверждается тем, что при нару-

шении экологических прав лицо может обращаться в соответствующие 

государственные органы и органы местного самоуправления [2, с. 69]. 

Несмотря на то, что в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» в государственные органы могут обращаться только 

граждане, по вопросам защиты экологических прав могут обращаться 

и иностранцы [6]. 

Для придания ясности и устранения двусмысленности толкова-

ния норм, целесообразно закрепить в законодательстве формулировки, 

соответствующие Конституции РФ, необходимо четко указывать, что 

экологические права принадлежат не только гражданам РФ, но и ино-

странным гражданам. Так, например, указано в Законе РФ от 21 фев-

раля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», что недропользование могут осу-

ществлять не только граждане РФ, но и иностранные граждане. 

Особенностью экологических прав является то, что они могут но-

сить как индивидуальный, так и коллективный характер. Индивидуаль-

ный характер исследуемого права проявляется в том, что оно может ре-

ализовываться отдельно каждым индивидом. 

Некоторые права могут носить двойственный характер и являться 

как индивидуальными, если одно лицо обращается за его защитой, так 

и коллективными. К таким правам можно отнести, например, право на 

возмещение ущерба, причиненного загрязнением окружающей среды. 

Некоторые исследователи считают, что поскольку право на бла-

гоприятную окружающую среду является базовым в системе экологи-

ческих прав, то любое нарушение экологического и природоресурс-

ного законодательства является нарушением прав человека на благо-

приятную окружающую среду, а, следовательно, лица, чьи права были 
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нарушены, могут прямо обращаться в суд с требованиями исходящих 

из нарушения их права на благоприятную окружающую среду. До 

2017 г. в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 18 октября 

2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответствен-

ности за нарушения в области охраны окружающей среды и природо-

пользования» придерживался такой же позиции и прямо указывал, что 

нарушение экологического или природоресурсного законодательства 

дает возможность подать к нарушителю иск о нарушении права на бла-

гоприятную окружающую среду. Теоретически суд аргументировал та-

кую позицию тем, что при более узком толковании этого права его не-

возможно было бы реализовать и осуществить его судебную защиту. 

Обращения граждан и организаций с иском в защиту экологических 

прав направлены на защиту конституционного права на благоприятную 

окружающую среду. К таким искам, например, относились иски о при-

остановлении реконструкции, строительстве и проектировании зданий, 

сооружений1. 

В 2017 г. Верховный Суд Российской Федерации дал новые разъ-

яснения по этому вопросу в Постановлении Пленума от 30 ноября 

2017 г. № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде» и исключил 

пункт, указанный выше. Таким образом, Верховный Суд Российской 

Федерации указал на необходимость более узкого понимания указан-

ного нами права и возможность подачи самостоятельных исков в слу-

чае нарушения природоохранного или экологического законодатель-

ства. Верховный Суд Российской Федерации изменил свою позицию, 

основываясь на судебной практике применения положения п. 30 дан-

ного постановления нижестоящими судами. Верховный Суд Россий-

ской Федерации решил изменить свою позицию. 

Стоит также сказать, что еще до внесения изменений Верховным 

Судом Российской Федерации в Постановлении Пленума от 30 ноября 

2017 г. № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства 

о возмещении вреда, причиненного окружающей среде», И. О. Крас-

нова утверждала, что реализовать в таком широком смысле право на 

благоприятную окружающую среду достаточно сложно по причине 

наличия серьезных противоречий в доктрине и судебной практике 

о том, что входит в широком смысле в состав этого права [5]. 

По нашему мнению, измененная позиция Верховным Суд Россий-

ской Федерации представляется более предпочтительной, поскольку 

                                                           
1 О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, при-

чиненного окружающей среде: постановление Пленума Верховного суда РФ от 30 но-

ября 2017 г. № 49. 
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нарушение конкретных норм должно приводить к конкретному требо-

ванию и ответственности нарушителя. При расширительном толкова-

нии права на благоприятную окружающую среду представляется слож-

ным эффективная процессуальная реализация этого права. 

Подводя итог, можно сказать, что право на благоприятную окру-

жающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ, является цен-

тральным в системе конституционных экологических прав. Оно пред-

ставляет собой базовое право, на котором зиждутся уже остальные кон-

ституционные экологические права. В доктрине существует множество 

вариантов определения понятия «окружающая среда». На наш взгляд, 

наиболее удачное определение этого термина дала М. И. Васильева, по-

скольку оно помогает разрешить некоторые теоретические противоре-

чия [3; 4]. 
Благоприятной для человека считается окружающая среда, кото-

рая поддерживает и способствует функционированию природных, при-
родно-антропогенных объектов, а также соответствует национальным 
и международным экологическим, гигиеническим, эпидемиологиче-
ским стандартам и нормативам. Также в благоприятной окружающей 
среде есть пригодный для дыхания атмосферный воздух, питьевая вода 
и пища, которую человек может использовать для своего пропитания. 

Относительно самой сущности права можно сказать следующее. 
Право на благоприятную окружающую среду должно иметь широкую 
трактовку, его нельзя представлять просто как некую совокупность эко-
логических прав. Право на благоприятную окружающую среду вклю-
чает в себя не только другие экологические права, но также и субъектов, 
которые имеют определенные правомочия, объект, представленный 
окружающей средой. Оно является неотъемлемой частью основных 
конституционных прав, которые составляют правовой статус личности. 

Но в то же время, право на благоприятную окружающую среду, 
несмотря на его широкую трактовку, должно оставаться конкретным 
и исходить в первую очередь из определения, указанного в Федераль-
ном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», а не представлений отдельных лиц или государственных орга-
нов. В случае отсутствия конкретизации данного базового права про-
блемы с его толкованием, а, следовательно, и правоприменением неиз-
бежны. 
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Несовершенство порядка обжалования постановления 
об административном правонарушении 

(в части указания на подсудность) 

Аннотация. В статье описываются недостатки кодекса об админи-
стративных правонарушениях, которые выражены в сложности определе-
ния подсудности, в частности при автоматическом привлечении собствен-
ника транспортного средства за нарушения, зафиксированные дорожными 
камерами при обжаловании постановления об административном правона-
рушении. 

Ключевые слова: определения подсудности; обжалование; адми-
нистративная ответственность. 

Задачами производства по делам об административных правона-

рушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевремен-

ное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответ-

ствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, 

а также выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений1. 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-

кабря 2001 г. № 195-ФЗ. — Ст. 24.1. 
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Административные правонарушения представляют собой нару-

шения административно-правовых запретов, не повлекшие серьезных 

последствий. Производство по делам об административных правонару-

шениях урегулировано нормативно неполно, что вызывает некие не-

определенности в определении подсудности при обжаловании поста-

новления. 

Цель настоящей статьи заключается в совершенствовании рос-

сийского федерального законодательства об административных право-

нарушениях, практики его формирования и применения. 

В настоящей статье разбирается вопрос о существующей актуаль-

ной проблеме определения и порядка обжалования постановлений 

о привлечении лица к административной ответственности. 

Сложность заключается в следующем. В соответствии с п. 7 ч. 1. 

ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях (КоАП РФ) в постановлении по делу об административ-

ном правонарушении должны быть указаны срок и порядок обжалова-

ния постановления. При этом закон не раскрывает понятия о полноте 

предоставляемых сведений. 
Для примера приведем типовое Постановление от 15 декабря 

2022 г. № 18810566221215012882 ЦАФАП Госавтоинспекции ГУ МВД 
России по Свердловской области, установлено, что постановление 
содержит только следующую фразу: «данное постановление может 
быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения его 
копии в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо 
в суд». Данная фраза является простой цитатой п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП 
РФ. 

При этом непонятно, кто является вышестоящим органом, долж-
ностным лицом и какая конкретно судебная инстанция уполномочена 
на рассмотрение жалобы на постановление. 

Кроме того, если лицом, привлекаемым к административной от-
ветственности, является гражданин, который по своей сути считается 
слабой стороной в настоящем вопросе, ему также предстоит провести 
анализ действующих нормативно-правовых актов и определить не 
только ведомство суда (арбитражный суд или суд общей юрисдикции), 
но и установить какой конкретно суд районный или мировой, должен 
рассматривать дело. Далее, после того как будет определено, что спор 
рассматривается в районном суде, предстоит установить, к какому 
именно району относится настоящий спор, ведь сложность заключается 
в том, что в законе имеются некие разночтения, поскольку не совсем 
остается понятным, в каком районе должна рассматриваться жалоба, по 
месту совершения правонарушения или по месту вынесения постанов-
ления, поскольку нарушение, зафиксированное дорожной камерой рас-
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сматривается в областном отделении ГИБДД ГУ МВД и отличается от 
места совершения (района) административного нарушения. 

В рассматриваемом случае в постановлении ЦАФАП ГУ МВД 

России по Свердловской области видим следующую фразу в верхней 

правой части постановления: «ул. Чкалова, д. 1, г. Екатеринбург, Сверд-

ловская область, 620146». 

Определив район (место рассмотрения), приходим к выводу 

о том, что данная зона относится к Верх-Исетскому району города Ека-

теринбурга. 

Подаем жалобу в Верх-Исетский районный суд и получаем опре-

деление о том, что данный спор неподсуден данному суду в связи 

с тем, что по общему правилу, установленному ч. 1 ст. 29.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях дело 

об административном правонарушении рассматривается по месту его 

совершения, а местом совершения является точка нахождения дорож-

ной камеры. 

В настоящем случае суд руководствуется не ст. 30.1 КоАП РФ, 

а ст. 29.5 КоАП РФ. 

Существенное отличие ст. 29.5 и 30.1 КоАП РФ, по мнению ав-

тора, заключается в том, что под делом в ст. 29.5 КоАП РФ понимаются 

материалы самого нарушения, которые станут основанием для вынесе-

ния постановления. После вынесения постановления дело должно рас-

сматриваться уже по правилам ст. 30.1 КоАП РФ. 

Вместе с тем настоящий вопрос отражен в п. 39 «Обзора судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2022)» при 

определении территориальной подсудности дел по жалобам на поста-

новления по делам об административных правонарушениях, вынесен-

ные должностными лицами, необходимо исходить из территории, на 

которую распространяется юрисдикция должностных лиц, а не из ме-

ста расположения органа, от имени которого должностным лицом со-

ставлен протокол или вынесено постановление по делу об администра-

тивном правонарушении в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 28.6 

и ст. 29.10 КоАП РФ. То есть в таких ситуациях территориальная под-

судность рассмотрения жалоб на постановления по делам об админи-

стративных правонарушениях должна определяться местом соверше-

ния правонарушения, а не местом нахождения соответствующего ор-

гана. 

Таким образом, лицу, привлекаемому к административной ответ-

ственности, для определения судебной инстанции в которую необхо-

димо подать жалобу, предстоит изучить следующие документы: поста-

новление по делу об административном правонарушении, КоАП РФ 
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(с поиском нужных статей в нем), «Обзор судебной практики Верхов-

ного Суда Российской Федерации № 3 (2022)», затем надлежит опреде-

лить точку на карте, где располагается дорожная камера, самостоя-

тельно определить район и область совершения правонарушения. По-

сле определения района, необходимо установить наименование и адрес 

районного суда и только после этого начать готовить жалобу на поста-

новление по делу об административном правонарушении. 

По мнению автора, привлекаемое лицо, тем более гражданин, яв-

ляется слабой стороной в споре и не должно изучать вышеперечислен-

ные нормы лишь для того, чтобы иметь возможность обжаловать выне-

сенное в отношении него постановление. Существующая неопределен-

ность отчасти лишает лицо права на защиту, поскольку существующая 

неопределенность порядка обжалования, требующая значительных за-

трат времени и сил гражданина и небольшой размер административ-

ного штрафа, например 500 р., ведет к тому, что гражданину будет 

проще оплатить штраф, даже если он не согласен с вынесенным поста-

новлением, чего, по мнению автора, быть не должно. 

С целью сохранения срока на обжалование постановления, поло-

жением п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ предусмотрена передача жалобы 

должностным лицом, судом по подведомственности в соответствую-

щий орган, однако этот процесс существенно затягивает процедуру об-

жалования, что в конечном итоге негативно сказывается на затяжном 

характере процедуры обжалования. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и сво-

боды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. 

Пункт 7 ст. 29.10 КоАП РФ предусматривает указание в протоколе 

срока и порядка обжалования постановления, однако не раскрывает, что 

конкретно понимается под порядком обжалования. 

По мнению автора, необходимо обязательное закрепление разъяс-

нений для лица, привлекаемого к ответственности, в постановлении 

о полноценном описании порядка обжалования с указанием конкретной 

судебной инстанции и вышестоящего должностного лица, уполномо-

ченных на рассмотрение жалобы. 

Таким образом, с целью устранения выявленных недостатков 

надлежит внести изменения в ч. 7 ст. 29.10 КоАП РФ. 

Автор считает необходимым обязать должностных лиц определять 

и указывать в постановлении, решении по жалобе конкретную судеб-

ную инстанцию и конкретное вышестоящее должностное лицо, а имен-

но, куда заявителю необходимо обратиться для обжалования постанов-

ления. Кроме того, необходимо закрепить положения в КоАП РФ, что 
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в случае, если постановление не содержит указания на конкретную су-

дебную инстанцию и наименование органа, куда лицо, подвергнутое ад-

министративному наказанию, может обратиться с обжалованием выне-

сенного постановления, судья или вышестоящее должностное лицо, ко-

торое ведет производство по делу, вне зависимости от наличия ходатай-

ства лица, привлеченного к административной ответственности, выно-

сит определение (решение) о восстановлении 20-дневного срока для ис-

пользования возможности льготной (в размере 50 %) уплатой назначен-

ного ему административного штрафа на основании ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП 

РФ, поскольку если бы привлекаемое лицо сразу подало жалобу выше-

стоящему должностному лицу, то рассмотрение жалобы состоялось бы 

в двадцатидневный срок, что сохранило бы право лица на льготу при 

оплате штрафа. 
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Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов в России 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Ав-
торы рассматривают особенности выявления коррупциогенных факторов 
с учетом позиций действующего законодательства и предлагают возмож-
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пертиза; общественная экспертиза; коррупциогенный фактор. 

Экспертиза законодательства как своеобразный механизм защиты 

прав и свобод зародилась еще в период Нового времени, но особое вни-

мание к экспертной оценке содержания правовых актов стало существо-

вать в последние десятилетия, так как количество документов резко воз-

растает и их качество должно отвечать высоким требованиям. Антикор-

рупционная экспертиза нормативных правовых актов в России отно-

сится к особому виду публично-правовой деятельности, благодаря ко-

торой появляется возможность исключить несовершенство правовых 

формул и злоупотребления со стороны недобросовестных граждан, ор-

ганизаций и даже представителей органов власти. Данный вид экспер-

тизы позволяет выявить в тексте нормативных правовых актов положе-

ния, способствующие существованию коррупционных практик. 

Антикоррупционная экспертиза представляет собой своеобразную 

комплексную экспертизу, включающую элементы правовой и кримино-
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логической. Сочетание методов первой и второй дает возможность 

установить в тексте нормативного правового акта моменты, представ-

ляющие собой общественную опасность. При этом с позиции общей 

теории предупреждения преступности данный вид экспертизы не может 

быть отнесен к мерам профилактики, поскольку имеет принудительный 

характер. 

Предмет антикоррупционной экспертизы можно сформулировать 

как устанавливаемые в ходе проведения экспертом сведения и факты, 

позволяющие сделать вывод о наличии либо отсутствии в нормативно-

правовом акте коррупциогенных формулировок. Такие формулировки 

способствуют проявлению коррупции, однако это не всегда можно вы-

явить непрофессионалу, поскольку часть таких формул активно ис-

пользуются в законодательстве и коррупциогенный характер приобре-

тает только в определенных ситуациях. Например, незакрытые перечни 

действий, пополнение которых предполагается допустимым при изме-

нении правовых реалий. Отсутствие таких формулировок сделает не-

обходимым изменение закона при каждой новой правовой реалии, что 

затруднит работу всей правовой системы в целом. Но само существо-

вание таких перечней дает возможность злоупотреблений недобросо-

вестным лицам. Эти формулы нужно выявлять в ходе анализа норма-

тивного правового акта на основе исследования с использованием спе-

циальной методики, которая базируется на понимании того, что из себя 

представляет коррупциогенный фактор. Определение дано в ст. 1 Фе-

дерального закона 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов», которое включает базовый квалифицирующий признак: 

наличие положений, «устанавливающих для правоприменителя не-

обоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необос-

нованного применения исключений из общих правил, а также положе-

ния, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обреме-

нительные требования к гражданам и организациям и тем самым созда-

ющие условия для проявления коррупции». 
Основную проблему в данном случае можно определить как не-

четкость формулировки в определении таких положений: кто и по ка-
ким основаниям может определить необоснованность или обоснован-
ность действий правоприменителя. Еще больше затруднений вызывает 
вопрос о «трудновыполнимых» требованиях: насколько трудновыпол-
нимыми они должны быть, чтобы признать их коррупциогенными фак-
торами. В рамках этого пункта возникает вопрос об определении границ 
трудозатрат на выполнение положения, т. е. оно выполнимо, его можно 
реализовать без совершения коррупционных действий, но человек счи-
тает, что это слишком сложно и предпочитает нарушить закон. В дан-
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ном случае при оценке такого фактора появляется большая доля субъ-
ективности. Этого также нужно избегать. 

Стоит подчеркнуть, что отмеченные положения сами по себе со-

здают неоднозначность, давая возможность различной оценке в среде 

экспертов. Справедливо заметить, что эти категории невозможно опре-

делить исключительно лингвистическими или правовыми методами. 

Важную роль здесь приобретает мониторинг применения акта и выяв-

ление фактов нарушения закона, связанных с этим. В ходе такого про-

фессионального мониторинга осуществляется сбор и обобщение ин-

формации о практике применения нормативных правовых актов, ана-

лиз и оценка содержания с позиции практики правоприменения в кон-

кретной сфере. 

В связи с этим предлагаем рассматривать данный вид экспертизы 

как комплексный с точки зрения привлечения специалистов трех спе-

циальностей: юриста, лингвиста и специалиста в сфере регулируемых 

отношений. Первый должен определить специфику правовых форму-

лировок, качество юридической техники; второй — определить значе-

ние всех компонентов высказываний на предмет установления семан-

тических и синтаксических несогласованностей; третий — определить 

специфику профильных понятий и смысл специальной лексики, кото-

рая может включать нарушения с точки зрения профессиональной дея-

тельности лиц. Только в совокупности может быть достигнуть полно-

ценный результат. 
Спорным при этом будет вопрос о возможности проведения обще-

ственной антикоррупционной экспертизы, когда лица, не обладающие 
специальными знаниями, будут делать выводы на основании собствен-
ного понимания смысла правового акта и возможности его исполнения. 
Отметим, что общественная экспертиза всегда является действенным 
инструментом и позволяет выявить некоторые проблемы, которые не 
были выявлены профессиональными экспертами, не имеющими дела 
с правоприменительной практикой в конкретной сфере. Так, обратная 
связь именно от тех, кто сталкивается с практикой применения нормы, 
толкованием ее правоприменителем может быть очень полезной. Но 
именно здесь и появляются «подводные камни» — появляется личная 
заинтересованность в изменении нормативного поля с целью сокраще-
ния существующих обоснованных ограничений, направленных на со-
блюдение прав всех граждан, а не отдельных их категорий. Представля-
ется необходимым в данном случае сочетать оба вида экспертизы с це-
лью повышения качества оценки, формируя бинарный подход к воспри-
ятию смысла правового акта: общественный мониторинг и экспертная 
оценка. 
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Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов было бы эффективным дополне-

нием на стадии действия закона, когда могут быть выявлены некоторые 

проблемные точки. Возможно, позитивным опытом было бы в данном 

случае привлечение к оценке актов студентов, проходящих професси-

ональную подготовку по направлению «Юриспруденция» в качестве 

прохождения обязательной производственной практики. Особую роль 

в анализе уже действующих нормативных правовых актов могли бы иг-

рать существующие при вузах юридические клиники. Научное сообще-

ство также представляет собой интерес с позиции оценки правовых 

формул. Таким образом, представляется позитивным направлением по-

высить уровень взаимосвязи с образовательными организациями в во-

просе производства антикоррупционной экспертизы. 

Важным компонентом деятельности по определению коррупцио-

геннности нормы является и определение причины невозможности или 

затруднительности ее выполнения: двусмысленность формулировки, 

предполагающей расширенное толкование, или банальное существова-

ние на конкретный момент пробела в праве. В первом случае действия 

лица могут быть нарушением правовой нормы, провокацией противо-

правного поведения; во втором — следствием несовершенства право-

вой базы по конкретному вопросу, что и требует решения, а не измене-

ние самой нормы под влиянием текущих обстоятельств. Так, след-

ствием установленной проблемы должны быть разные предложения: 

либо менять нормы, чтобы исключить негативные компоненты, либо 

дополнять правовую базу, чтобы обеспечить беспрепятственное вы-

полнение существующей нормы. 

Повышение эффективности противодействия коррупции во мно-

гом связано с качеством проведения антикоррупционной экспертизы. 

Выявление коррупционных рисков на стадии принятия нормативных 

правовых актов является важным условием исключения противоправ-

ного поведения лиц в будущем, однако изменения в законодательстве 

и в общественной жизни могут принципиально поменять восприятие 

нормы. В связи с этим антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов должна быть частью общественного и государствен-

ного контроля за соблюдением прав и свобод граждан. 
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ные способы снизить размер штрафа. Изучены особенности администра-
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Управление социумом, обеспечение общественного правопорядка 

и дисциплины реализуется с помощью действенных способов воздей-

ствия на разум и поведение общества, в качестве этих способов высту-

пают административные наказания. 

Административные наказания, включая административный штраф, 

имеют наказательный характер, т. е. они включают обязанность винов-

ного нести наказание, претерпеть определенные лишения, которые су-

щественно затрагивают личность, ограничивающие ее права и блага. 

Помимо этого, административным наказаниям свойственен воспита-

тельный характер. Но суть этих наказаний заключается в принудитель-

ном влиянии на нарушителей со стороны уполномоченных органов гос-

ударства. 

Административный штраф — это санкция, назначаемая органами 

государственной власти или муниципального управления за наруше-

ние административного законодательства. Он может быть назначен как 

физическому лицу, так и юридическому лицу за различные правонару-

шения, такие как нарушение правил дорожного движения, нарушение 

санитарных норм, неправомерное использование природных ресурсов 

и многое другое. 

Административный штраф представляет собой финансовое взыс-

кание, которое должно быть уплачено на специальный счет или в бюд-

жет государства, с целью обеспечения соблюдения законов и правил 

общества, а также стимулирование граждан и организаций к соблюде-

нию правовых норм. Он также может служить средством предупрежде-

ния повторных нарушений и наказания за проступки. Размер штрафа 

зависит от характера и тяжести нарушения, а также от законодатель-

ства конкретной страны или региона. 
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Важно отметить, что административный штраф не является уго-

ловным наказанием и не влечет за собой уголовную ответственность. 

Однако невыполнение или неуплата штрафа могут привести к более се-

рьезным последствиям, таким как судебное преследование или ограни-

чение прав и привилегий. Например, если компания нарушает нормы 

Трудового кодекса Российской Федерации, не следит за пожарной без-

опасностью, использует методы недобросовестной конкуренции или не-

законно распространяет персональные данные, ей грозит штраф, дис-

квалификация руководителя или даже приостановка работы (см. рису-

нок). 

Предупреждение

Административный штраф

Конфискация орудия совершения 
или предмета административного правонарушения  

Лишение специального права, предоставленного физическому лицу

Административный арест

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства 

Дисквалификация

Административное приостановление деятельности

Обязательные работы

Административный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения 

 

Виды административных наказаний (ст. 3.2 КоАП РФ) 

За 12 месяцев 2022 г. по данным административной комиссии 

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва поступило 386 дел. По ре-
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зультатам рассмотрения назначено административное наказание в виде 

штрафа по 164 делам. 

По данным I квартала 2023 г. всего поступило 111 дел. По резуль-

татам рассмотрения административное наказание в виде штрафа по 

47 делам. 

Статистика показывает, что размеры административных штрафов 

с каждым годом увеличиваются. Это связано с различными факторами, 

включая инфляцию, изменение законодательства и стремление госу-

дарства к повышению эффективности наказания за административные 

правонарушения. Увеличение штрафов может служить мерой превен-

тивного наказания и стимулировать соблюдение законов. Однако кон-

кретные размеры штрафов по различным нарушениям определяются 

соответствующими нормативными актами и могут быть разными в за-

висимости от характера нарушения и его тяжести. 

По административному законодательству стороны вправе преду-

смотреть штраф за то, что одна из них нарушит требования безопасно-

сти, обязанность соблюдать которые также включили в договор. 

Размер штрафа может зависеть от различных факторов, таких как 

нарушение, место и время нарушения, законодательство и т .д.1 

Размер административного штрафа может быть установлен зако-

нодательством и может варьироваться в зависимости от конкретного 

нарушения. Например, за превышение скорости на дороге штраф мо-

жет быть определен в зависимости от степени превышения и категории 

нарушителя. Также размер штрафа может зависеть от субъекта, совер-

шившего нарушение, например, для юридических лиц размер штрафа 

может быть увеличен. Определение размера административного 

штрафа осуществляется компетентными органами, такими как суды 

или органы исполнительной власти. Они учитывают все обстоятель-

ства дела и применяют соответствующие нормы закона. 

Установление административного штрафа может вызывать опре-

деленные проблемы. Некоторые из них включают: 

1) несогласованность в размере штрафа. В различных регионах 

или судебных органах могут быть разные подходы к определению раз-

мера административного штрафа за одно и то же нарушение. Это может 

приводить к несправедливости и непредсказуемости для нарушителей; 

2) отсутствие ясных критериев. В некоторых случаях законода-

тельство может быть сформулировано слишком общими терминами, 

что затрудняет определение конкретного нарушения и соответствую-

                                                           
1 Четырус Е. Новые возможности снизить штраф: как по максимуму использовать 

изменения КоАП // Юрист компании. – 2022. – URL: https://e.law.ru/980714 (дата обраще-

ния: 20.01.2023). 
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щего размера штрафа. Это может привести к произволу и несправедли-

вости в процессе назначения штрафа; 

3) финансовая нагрузка. Для некоторых лиц или организаций раз-

мер административного штрафа может быть слишком высоким и непо-

сильным. Это может создавать серьезные финансовые проблемы и нега-

тивно сказываться на экономическом положении нарушителя; 

4) недостаточная эффективность. Некоторые критики утверждают, 

что административные штрафы не всегда являются эффективным сред-

ством наказания и предотвращения нарушений. Некоторые нарушители 

могут игнорировать или не исполнять штрафные санкции, что подры-

вает их действенность. 

Установление административного штрафа — сложный процесс, 

требующий ясных и справедливых правил, чтобы обеспечить справед-

ливость и эффективность наказания за административные нарушения. 

Важно отметить, что административный штраф не является един-

ственным видом административного наказания. В зависимости от ха-

рактера нарушения, также могут применяться и другие меры, такие как 

лишение прав, административный арест и т. д. 

Таким образом, административный штраф в системе администра-

тивных наказаний является важным инструментом для поддержания об-

щественного порядка и дисциплины, а его размер определяется в соот-

ветствии с законодательством и конкретными обстоятельствами дела. 

С. Д. Дедюхин 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Отличие угона и хищения автомобиля: 
проблемы квалификации 

Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам отличия 
угона и хищения автомобиля как распространенных преступлений против 
собственности. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; угон; хищение; 
транспортное средство; уголовное право. 

Согласно п. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

угон автомобиля или другого транспортного средства определяется как 

незаконное владение без намерения кражи. В свою очередь, понятие 

кражи описывается как скрытное присвоение имущества, принадлежа-

щего другому лицу. Несмотря на то, что оба деяния отмечены жаждой 

прибыли, они различаются по своей сути. 
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При угоне цель действий преступника заключается в использова-

нии автомобиля для совершения преступления, поездки или развлече-

ния. То есть по сути корысть выражается в избавлении от материаль-

ных затрат. 

При краже или ином хищении автомобиля корысть выражается 

в обращении имущества в свою пользу, т. е. получении имущества или 

права на имущество. То есть преступник хочет либо продать автомо-

биль целиком, продать по запасным частям (на разборку) или сам ез-

дить на этом автомобиле, переоформив его на себя или близкого. 

На практике после изъятия автомобиля с места стоянки не всегда 

ясен умысел преступника, и соответственно нет определенности в ква-

лификации. На практике если автомобиль не найден в течение 10 дней 

с момента пропажи на учет преступление ставят как хищение. Оконча-

тельная квалификация осуществляется после обнаружения автомобиля. 

В случае, когда в процессе угона из автомобиля также похищаются 

предметы, например, автомобильная аудиосистема или личные вещи из 

салона, преступление квалифицируется по совокупности деяний. 

Верховный Суд Российской Федерации в своем Постановлении 

Пленума подтвердил, что действия лица, совершившего угон транс-

портного средства без цели его похищения, но присвоившего вещи из 

данного транспортного средства, должны квалифицироваться как пре-

ступление по ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, в со-

четании с другими статьями, предусматривающими наказание за хище-

ние. Кроме того, уточняется, что угон с намерением демонтировать 

транспортное средство для использования его частей или эксплуатации 

в личных целях либо для нужд третьих лиц также подпадает под опре-

деление хищения1. 

Таким образом, разница в терминах и правовом понимании ука-

зывают на разницу составов, что, в свою очередь, свидетельствует 

о специфике квалификации деяния. Данную специфику необходимо 

учитывать при работе правоохранительных органов. 

                                                           
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения: постановление Пленума Верховного суда РФ от 9 де-

кабря 2008 г. № 25. 
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Высокая закредитованность населения 
как следствие цифровизации экономических отношений 

Аннотация. В статье отмечается проблема высокой закредитован-
ности населения; выделяются причины, по которым цифровизация эконо-
мических отношений способствовала увеличению задолженности населе-
ния; приводятся особенности признания гражданина банкротом; выдвига-
ются меры и даются рекомендации, позволяющие решить проблему высо-
кой закредитованности населения. 

Ключевые слова: кредит; закредитованность населения; банкрот-
ство граждан; цифровые финансовые услуги. 

Высокая закредитованность населения выступает одной из важ-

ных экономических проблем нашей страны. Еще в 2019 г. Президент 

В. В. Путин призвал обратить внимание Центробанка России на риск за-

кредитованности нашего общества и отметил необходимость недопу-

щения образования «пузырей» в экономике. Однако кредитная стати-

стика с каждым годом непрерывно увеличивается1. Широкое развитие 

системы потребительского и ипотечного кредитования вовлекло значи-

тельную часть российских граждан в банковские и небанковские кре-

дитные организации. 
В качестве причин высокой закредитованности населения выделим 

поверхностное изучение платежеспособности заемщиков и высокие про-
центы по некоторым видам кредитов, в результате чего, граждане, в це-
лях их погашения вынуждены брать новый кредит, чтобы обслужить ра-
нее взятый. В случае отказа банком выдать кредит снова граждане об-
ращаются в микрофинансовые организации или кредитные потребитель-
ские кооперативы, усугубляя свое финансовое положение, поскольку 
указанные микрофинансовые институты устанавливают «космические» 
проценты на такие займы. Однако безвыходность граждан заставляет их 
обращаться туда снова и снова. Так, в марте 2024 г. количество микро-
займов в регионах России составило 2,97 млн ед., а за аналогичный ме-
сяц 2023 г. — 2,94 млн ед. При этом в марте 2024 г. Свердловская об-
ласть вошла в число регионов, взявших наибольшее количество микро-
займов — 97,1 тыс. ед., уступив лишь Москве (172,4 тыс. ед.), Москов-
ской области (144,2 тыс. ед.), Краснодарскому краю (117,0 тыс. ед.) 
и Республике Башкортостан (100,8 тыс. ед.). Безусловно, работа по ста-

                                                           
1 В марте 2024 г. было выдано 2,97 млн микрозаймов // НБКИ. — 2024. — 17 апр. 

https://nbki.ru/company/news/?id=3574381 (дата обращения: 26.04.2024). 
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билизации ситуации ведется, в частности, регулятором по охлаждению 
финансового рынка были разработаны и внедрены макропруденциаль-
ные лимиты долговой нагрузки заемщиков и снижен процент по микро-
займу, что привело к сокращению выдачи «займов до зарплаты» 
в первую очередь гражданам, имеющим высокую долговую нагрузку, 
в результате чего показатель выдачи микрозаймов в первые три месяца 
2024 г. стал ниже, чем в конце 2023 г. (около 3 млн ед.)1. При этом ста-
тистические данные свидетельствуют о том, что около 25 % всех заем-
щиков имеют три и более кредита. Данная ситуация стала возможной 
в связи с бесконтрольным распространением кредитных карт, по-
скольку такая карта считается активированной после использования 
клиентом хотя бы части предоставленного по ней лимита2. 

Выделим причины, по которым, на наш взгляд, именно цифрови-
зация экономических отношений способствовала увеличению задол-
женности населения: 

— с развитием цифровых технологий стало проще и удобнее по-
лучать кредиты, выпускать кредитные карты, в том числе с доставкой 
на дом, и осуществлять другие финансовые операции. Это приводит 
к тому, что люди берут больше кредитов, не всегда осознавая свои фи-
нансовые возможности для их обслуживания; 

— цифровые технологии позволили финансовым учреждениям 
легко и эффективно с помощью маркетинговых стратегий3 продвигать 
свои продукты и услуги, включая кредитные программы. Это привело к 
тому, что люди попали под влияние маркетинга и стали оформлять кре-
диты; 

— с развитием электронной коммерции и онлайн-платежей люди 
могут легко совершать покупки в сети Интернет, что также способ-
ствует накоплению задолженности при использовании кредитных карт; 

— финтех-компании предлагают различные цифровые финансо-
вые услуги, включая кредиты. Быстрые и удобные условия привлекают 
больше клиентов и приводят к проблемам с погашением долга; 

— широкая доступность ипотечных программ. Низкие ставки по 

льготной ипотеке позволили раздуть «мыльный пузырь» в сфере недви-

жимости. В настоящее время Центральный банк Российской Федерации 

констатирует, что рынок недвижимости в России «перегрет» и нужно 

                                                           
1 В марте 2024 г. было выдано 2,97 млн микрозаймов // НБКИ. — 2024. — 17 апр. 

https://nbki.ru/company/news/?id=3574381 (дата обращения: 26.04.2024). 
2 Доля россиян с пятью и более кредитами почти удвоилась за два года // РБК. — 

2024. — 1 февр. — URL: https://www.rbc.ru/finances/01/02/2024/65ba3d729a79474f249e-
1006 (дата обращения: 26.04.2024). 

3 В марте 2024 г. было выдано 2,97 млн микрозаймов // НБКИ. — 2024. — 17 апр. 

https://nbki.ru/company/news/?id=3574381 (дата обращения: 26.04.2024). 
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предпринимать меры для его искусственного «охлаждения». Одним из 

вариантов решения данной проблемы может стать полный отказ от про-

граммы льготной ипотеки1. В связи с чем власти не планируют продлять 

действующую до 1 июля 2024 г. программу льготной ипотеки (под 8 % 

годовых, на сумму до 6 млн. и первоначальным взносом от 30 %). Вме-

сте с тем аналитики банка ВТБ прогнозируют увеличение доли ипотеч-

ных кредитов к 2025 г. с нынешних 20 % до 33 %. Так, количество ипо-

течных договоров вырастет с 1,8 млн до 2,6 млн сделок2. 

Статистика Банка России свидетельствует о том, что в 51 регионе 

России большая часть заемщиков, оплачивающих жилищные кредиты, 

отдает более половины заработной платы в целях погашения суммы 

долга3. 

Кредит есть более чем у каждого второго жителя нашей страны4. 

При этом почти каждое десятое кредитуемое физическое лицо не может 

вовремя погасить платеж по своему долгу5. Вместе с тем даже если про-

срочек по кредиту нет, около шестидесяти процентов заемщиков указы-

вают, что комфортно прожить до следующей заработной платы у них не 

получается6, поскольку кредитные выплаты стали существенным пока-

зателем расходов граждан. 

Изложенное позволяет согласиться с экспертом, отмечающим, что 

закредитованность населения достигла опасных пределов, после кото-

рых возможен нелинейный рост рисков негативных социально-эконо-

мических последствий7. 

                                                           
1 Перегрев рынка первичного жилья // Известия. — 2024. — 1 марта. https://iz.ru/ 

1658499/2024-03-01/nabiullina-ukazala-na-peregrev-rynka-pervichnogo-zhilia (дата обраще-
ния: 29.04.2024). 

2 ВТБ: к 2025 г. доля российских семей, способных взять ипотеку, увеличится с ны-

нешних 20 % до 33 % // Единый ресурс застройщиков. — 2021. — 3 ноября. — URL: 
https://erzrf.ru/news/vtb-k-2025-godu-dolya-rossiyskikh-semey-sposobnykh-vzyat-ipoteku-

uvelichitsya-s-nyneshnikh-20-do-33 (дата обращения: 29.04.2024). 
3 Стали известны регионы, где россияне отдают за ипотеку больше половины зар-

платы // МК. — 2024. — 11 марта. — URL: https://www.mk.ru/economics/2024/03/11/stali-

izvestny-regiony-gde-rossiyane-otdayut-za-ipoteku-bolshe-poloviny-zarplaty.html (дата обра-
щения: 29.04.2024). 

4 Перегрев рынка первичного жилья // Известия. — 2024. — 1 марта. https://iz.ru/ 

1658499/2024-03-01/nabiullina-ukazala-na-peregrev-rynka-pervichnogo-zhilia (дата обраще-
ния: 29.04.2024). 

5 НБКИ: в марте 2024 г. было выдано 2,97 млн микрозаймов // НБКИ. — 2024. — 

17 апр. — URL: https://nbki.ru/company/news/?id=3574381 (дата обращения: 26.04.2024). 
6 Доля россиян с пятью и более кредитами почти удвоилась за два года // РБК. — 

2024. — 1 февр. — URL: https://www.rbc.ru/finances/01/02/2024/65ba3d729a79474f249e-

1006 (дата обращения: 26.04.2024). 
7 Число россиян с кредитами достигло 50 млн // РБК. — 2 апр. — 2024. — URL: 

https://amp.rbc.ru/rbcnews/finances/02/04/2024/660c0a9e9a79473d5dc5bea2 (дата обраще-

ния: 29.04.2024) 
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Нередки случаи, когда высокая закредитованность граждан при-

водит к необходимости признания банкротом физического лица [1] 

в связи с невозможностью выплаты взятых на себя обязательств. При 

признании гражданина банкротом важно учитывать изменения, всту-

пившие в силу с 3 марта 2023 г., внесенные Федеральным законом от 

4 августа 2023 г. № 474-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон „О несостоятельности (банкротстве)“ и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». Внесудебное банкротство стало зна-

чительно доступнее. Так, если ранее для признания банкротом необхо-

димо было иметь долг от 50 тыс. до 500 тыс. р., то сейчас от 25 тыс. до 

1 млн р.; сократился срок повторного обращения гражданина за внесу-

дебным банкротством с 10 до 5 лет; расширен круг лиц, которые вправе 

обратиться за признанием их банкротами, теперь таким лицам важно 

не иметь имущество и основным доходом должна быть пенсия и посо-

бия на детей. В случае превышения указанных выше сумм долга, либо 

несоответствия иным требований закона, признание граждан банкро-

том будет осуществляться арбитражным судом, в целях проведения 

процедур реструктуризации, реализации имущества либо подписания 

мирового соглашения, что эффективнее проводить посредством при-

влечения представителя [2]. 
В случае признания гражданина банкротом и обращения взыска-

ния на имущество важно учитывать ст. 446 п. 1 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации. Так, взыскание не может 
быть обращено на единственное жилое помещение должника, за исклю-
чением ипотечного жилья. Средства от продажи единственного жилья, 
оформленного в ипотеку, могут быть направлены только на удовлетво-
рение требований залогового кредитора. Если же после произведения 
полного расчета по кредиту денежные средства остались, то они преда-
ются должнику в целях обеспечения его права на жилье1. Вместе с тем, 
если единственное жилье признается роскошным, то его могут изъять, 
а взамен предоставить более скромное, но соответствующее социаль-
ным нормам2. При этом важно доказать, что имущество является 
именно роскошным и определить порядок предоставления замещаю-
щего жилья3. 

                                                           
1 Определение ВС РФ от 26 июня 2023 г. № 307-ЭС22-27054 по делу № А56-

51728/2020. 
2 По делу о проверке конституционности положений абзаца второго части первой 

статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и п. 3 ст. 

213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой 

гражданина И. И. Ревкова: постановление Конституционного суда РФ от 26 апреля 
2021 г. № 15-П. 

3 Определение ВС РФ от 23 октября 2023 г. № 305-ЭС23-6173 по делу № А40-

109376/2021. 
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В качестве мер, которые, на наш взгляд, могут решить проблему 

высокой закредитованности населения предлагаем: 

— разработать программы и образовательные кампании для улуч-

шения финансовой грамотности населения, чтобы помочь людям 

научиться управлять своими финансами и в дальнейшем избежать дол-

говых обязательств. Считаем эффективным проведение эфиров на рей-

тинговых каналах телевидения в удобное для граждан время; 

— запретить выдачу кредитов, ежемесячная выплата по которым 

превышает 40 % от доходов заемщика; 

— развивать доступные финансовые инструменты, например, та-

кие как низкопроцентные кредиты или программы по финансированию 

долгов; 

— ввести строгие правила и контроль за потребительским креди-

тованием, который сможет предотвратить накопление долгов среди 

населения; 

— провести консультирование по финансовому планированию 

и составить бюджет, позволяющий помочь людям более эффективно 

управлять своими финансами; 

— предоставить социальную поддержку, например, жилищные 

субсидии, медицинское страхование или пенсионные выплаты, которые 

смогут уменьшить финансовые трудности уязвимых групп населения. 

Что же касается рекомендаций для граждан, то считаем важным: 

— требовать банковскую лицензию, в случае заключения дого-

вора займа с неизвестной вам организацией; 

— не подписывать договор с микрофинансовой организацией под 

высокие проценты и не оформлять свое имущество в залог; 

— продумать алгоритм возврата денег до подписания договора, 

в случае потери работы и других источников дохода; 

— выяснить процентную ставку и сумму переплаты по графику 

платежей; 

— оценить риски, продумав возможность признания вас банкро-

том во внесудебном порядке, так как судебный порядок требует больше 

трудозатрат, времени и финансовых вложений. 

Таким образом, чтобы избежать высокого уровня задолженности 

среди населения, в связи с цифровизацией экономических отношений, 

важно проводить образовательные программы по финансовой грамот-

ности, контролировать рекламную практику финансовых институтов, 

а также регулировать деятельность корпораций по финансовым техно-

логиям и обеспечивать доступ к консультациям по финансовому пла-

нированию. 
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Договор долевого участия в строительстве: 
вопросы заключения и реализации 

Аннотация. Рассмотрен процесс заключения договоров долевого 
участия, виды ответственности за исполнение такого договора и примене-
ние финансовых санкций за неисполнение должным образом условий до-
говора. В статье сделаны выводы о существующих проблемных моментах 
и возможностях их преодоления. 

Ключевые слова: договор долевого участия; застройщик; дольщик; 
неустойки; электронно-цифровая подпись; регистрация. 

Договор долевого участия — это документ, подтверждающий по-

купку квартиры в строящемся жилом доме. Такие договора заключают 

покупатель (собственник) и строительная компания (застройщик), ко-

торая обязана согласно сроку, указанному в договоре, построить сво-

ими силами или с привлечением других лиц многоквартирный дом или 

иной другой объект недвижимости, после чего получить разрешение на 

ввод в эксплуатацию и передать покупателю (собственнику) объект до-

левого строительства. Покупатель же обязуется оплатить указанную 

в договоре стоимость объекта и принять его после получения разреше-

ния на ввод в эксплуатацию [1]. 

Права участников долевого строительства защищает Федераль-

ный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-

ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации». Он определяет порядок действий для покупки квар-

тиры по договору долевого участия и предполагает следующий алго-

ритм действий: покупатель заключает договор долевого участия с за-

стройщиком и перечисляет денежные средства на специальный счет 

в банк, где они хранятся в течение строительства дома; строительство 

дома ведется за счет застройщика или на заемные средства, после за-

вершения процесса строительства застройщик сдает объект в эксплуа-
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тацию и передает квартиру покупателю. Деньги покупателя перечисля-

ются со специального счета на счет застройщика, а покупатель прини-

мает объект и оформляет право собственности на свою квартиру. 

Договор долевого участия вступает в законную силу после госу-

дарственной регистрации и считается заключенным с момента реги-

страции. Договор долевого участия может быть заключен в виде элек-

тронной формы документа и подписанным электронной подписью 

и зарегистрированным в Росреестре. По условиям договора долевого 

участия покупатель должен заплатить всю сумму за полную стоимость 

квартиры и принять ее, а застройщик — передать покупателю указан-

ную в договоре долевого участия квартиру. 

У договора долевого участия есть как преимущества, так и недо-

статки. Плюсами являются: стоимость квартиры в доме, который еще 

строится, так как ниже, чем в уже построенном и сданном в эксплуата-

цию доме, что позволяет покупателю экономить деньги; деньги поку-

пателя надежно защищены на эскроу-счетах, так как недоступны за-

стройщику и надежно хранятся в банке; в случае если застройщик не 

сможет уложиться в срок сдачи, он будет вынужден выплатить не-

устойку и компенсацию или деньги могут вернуться покупателю об-

ратно, если застройщик не сможет сдать объект; гарантия на объект со-

ставляет пять лет, на инженерные системы — три года гарантии. 

Минусы договора долевого участия: застройщик может перенести 

сроки ввода объекта в эксплуатацию, если за 60 дней уведомит покупа-

теля; покупатель может ждать сдачу объекта на протяжении неизвест-

ного количества времени, пока строится его дом, но при этом ежеме-

сячно платить ипотеку, оплачивать съем жилья в ожидании сдачи дома, 

что несет немаленькую финансовую нагрузку. Также деньги могут обес-

цениться, что отразиться на долгом хранении на эскроу-счетах; застрой-

щик вправе менять проектную документацию, поэтому отдельные пара-

метры объекта могут несколько отличаться от первоначального про-

екта. 
При покупке квартиры по договору долевого участия также есть 

риск, например — процесс строительства может затянуться, и получить 
квартиру покупателю придется позже срока. Всегда существует вероят-
ность того, что Центральный банк может отозвать лицензию у банка, 
где хранятся деньги покупателя. Тогда покупателю могут вернуть до 
10 млн р. Поэтому при покупке квартиры нужно выбирать не только 
надежного застройщика, но и надежный банк. 

Договор долевого участия в строительстве является важным ин-

струментом на рынке недвижимости, предоставляющим инвесторам 

возможность участия в строительных проектах с определенными право-

выми гарантиями. Однако, несмотря на его преимущества, участникам 
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долевого строительства необходимо тщательно оценивать риски и про-

верять надежность застройщика перед заключением договора. Ком-

плексный подход к анализу и выбору проекта позволит минимизировать 

возможные негативные последствия и успешно завершить сделку. 

При выборе квартиры стоит обратить внимание на компанию за-

стройщика, который точно сможет исполнить обязательства по дого-

вору и отдать вам ключи от квартиры. Нередко покупатель может 

столкнуться с недобросовестным застройщиком, который игнорирует 

сроки, использует некачественные строительные материалы, сказыва-

ющиеся на качестве будущего объекта недвижимости, не реагирует на 

звонки и замечания. Также у таких застройщиков могут возникать про-

блемы с устранением замечаний, когда есть значительные строитель-

ные дефекты: трещины и сколы на окнах, превышающее нормы ис-

кривление стен, бухтение плитки и пр. Таких примеров можно приве-

сти огромное множество, так как качество строительства в каждом за-

стройщике уникально и может нести как позитивный, так и негативный 

характер. Как же выбрать застройщика, который не подведет и сделает 

все самым качественным образом? Необходимо проверить его на 

надежность по следующим критериям: 

1) репутация — с какого года компания ведет свою деятельность, 

были ли у нее недостроенные объекты, как часто и на какой срок пере-

носили сдачу объектов, узнать причину переноса сроков. Информацию 

стоит брать с официальных сайтов компании застройщика, почитать 

отзывы о компании на различных сайтах, форумах, поспрашивать 

жильцов, проживающих на уже сданных объектах; 

2) банкротство и судебные споры — через сайт Федеральной нало-

говой службы и в картотеке арбитражных дел; 

3) аккредитация в крупных банках — признак надежности компа-

нии, доверия крупных банков и желания работать и кредитовать за-

стройщика. 

Договор долевого участия является типовым документом. Прежде 

чем подписать такой договор, покупатель изучает его и задает вопросы 

застройщику, если условия непонятны или вызывают вопросы. Основ-

ными пунктами в договоре долевого участия являются: 

1) стоимость квартиры: полная и за квадратный метр; 

2) наличие дополнительных платежей, комиссий и неустоек; 

3) планируемые сроки, в которые будет сдан дом, ввод в эксплуа-

тацию и передача ключей покупателю; 

4) в случае изменения характеристики объекта, порядок расчетов 

и разрешения претензий и сроки исполнения договора; 

5) условия расторжения договора; 
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6) обязательства, при которых покупатель вносит деньги на эс-

кроу-счета; 

7) данные банка, в котором будут храниться деньги. 

В договоре долевого участия должны содержаться точные и обя-

зательные сведение о возводимом объекте недвижимости, а именно ка-

дастровый номер земельного участка, адрес объекта, номер и характе-

ристики квартиры, количество этаже в возводимом доме, перечень ви-

дов отделки и виды материалов. Обязательно указывается гарантийный 

срок, а он составляет пять лет на дом и на три года по инженерным ком-

муникациям. 

Некоторые Застройщики часто вносят в свои договора пункты, 

где указывается о допустимых отступлениях от площади квартиры, 

например площадь может на 3 % изменяться в большую или меньшую 

сторону от общей площади квартиры, а иногда и все 5 % могут быть. 

Максимальное процентное расхождение согласно Федеральному за-

кону от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-

дерации» является не более 5 %, но если возникает такая ситуация, что 

площадь стала 6 % и более процентов, покупатель квартиры может 

и имеет право расторгнуть такой договор и потребовать вернуть денеж-

ные средства. 

Договор долевого участия подписывают две стороны — это поку-

патель и компания застройщик. Пакет документов будет зависеть от 

того, кто приобретает квартиру и на кого она будет оформлена. Квар-

тиру приобретает один человек на личные деньги при условии, что он 

не состоит в браке, тогда для заключения договора долевого участия 

понадобится только паспорт. Если покупка квартиры в браке будет 

оформлена только на одного человека, понадобится не только паспорт, 

но и нотариальное согласие одного из супруга или супруги [2]. 
Если покупают квартиру супруги на собственные деньги, нужны 

паспорта обоих супругов, свидетельство о браке и брачный договор. 
Если все же квартира приобретается в ипотеку, то условия предоставле-
ния кредита и пакета документов зависят от банка. 

Для того, чтобы электронная регистрация договора долевого уча-
стия имела юридическую и законную силу, его нужно зарегистрировать 
в Росреестре. Раньше процесс заключения договора долевого участия 
мог занимать до месяца ожидания, но с электронной регистрацией все 
намного быстрее, срок заключения составляет от 5 до 7 дней [3]. 

При заключении электронного договора долевого участия необ-

ходимо иметь текст договора, заявление в Росреестре и МФЦ и элек-

тронно-цифровую подпись. Такие подписи можно получить в специа-
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лизированных аккредитованных центрах, список таких мест можно 

найти через портал государственных услуг. Электронно-цифровая под-

пись должна быть создана и использоваться человеком, который под-

писывает реальный договор. 

При выполнении всех вышеуказанных условий и подписании до-

говора с двух сторон, необходимо заверение через электронно-цифро-

вую подпись и направление его в Росреестр и МФЦ на согласие ис-

пользования электронно-цифровой подписи в бумажном виде, после 

чего загрузить все документы на сайт Росреестра. При регистрации 

также потребуется оплата пошлины, но при использовании цифровых 

инструментов предлагается скидка в 30 %. 

Стоимость за электронную регистрацию договора долевого уча-

стия рассчитывается из расходов на создание электронно-цифровой 

подписи (2 000 тыс. р.) и пошлины Росреестра (в районе 7−10 тыс. р.). 

После выполнения всех этапов заключения дольщик получает выписку 

из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), благо-

даря ей можно будет проверить через сайт Росреестра по кадастровому 

номеру объекта. 

В случае если застройщик все-таки не выполнил свои обязатель-

ства по договору долевого участия: не сдал объект в срок и не уведомил 

надлежащим образом дольщиков, то, согласно ст. 6 Федерального за-

кона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-

дерации» дольщики вправе требовать выплаты неустойки за просрочку 

по сдаче объекта. Размер неустойки составляет 1/300 ставки рефинан-

сирования Центрального Банка России, актуальной на день подписания 

акта приема передачи объекта от цены договора. Такое число умножа-

ется на каждый день просрочки, например: официальный срок сдачи 

объекта 31 декабря 2023 г., но застройщик сдает объект 1 февраля, то-

гда просрочка составляет 33 дня. 
При расчете неустойки нужно учитывать фактическую ставку 

Центрального банка на 1 февраля в день подписания акта о принятии 
объекта. Допустим, это число составит 4,25 %. Формула расчетов вы-
глядит следующим образом: 

1 000 000 × 33 (дней) × 1/300 × 4,25 = 4 675  тыс. р. 

Но такие последствия стали неактуальны в 2024 г. 

В середине марта 2024 г. вышло Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 марта 2024 г. № 326 «Об установлении 
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особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансо-

вых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в доле-

вом строительстве, установленных законодательством о долевом стро-

ительстве», которое до 31 декабря 2024 г. внесло неоднозначные изме-

нения, а именно: о временном освобождении застройщиков от вы-

платы неустоек за не сданные объекты. Данное Постановление было 

подписано с целью снизить финансовую нагрузку на застройщиков 

и защитить интересы дольщиков. 

С одной стороны, такое Постановление должно помочь снизить 

риски банкротства компаний застройщиков, что, в свою очередь, поз-

волит вовремя строить дома и выдавать ключи собственникам. Но, 

с другой стороны, если срок, указанный в договоре, будет нарушен, по-

купатель (дольщик) не сможет вовремя принять объект для дальней-

шего его эксплуатирования и будет вынужден оплачивать ипотечные 

платежи дальше, а репутация застройщика подвергнется сильной кри-

тики, распространениями информации в информационных источниках, 

что вызовет сильные репутационные потери как надежного и каче-

ственного застройщика, так и создаст негативное влияние на будущие 

продажи квартиры в будущих проектах компании. 

За последний время вышло уже два Постановления Правитель-

ства которые должны с одной стороны улучшить и более открыто до-

нести для всех участников правоотношений суть процесса передачи 

объектов недвижимости и прозрачность заключения договоров доле-

вого участия, ведь для большинства людей кто заключает и кто хочет 

заключить такие договора, есть чувства страха и не понимая, что явля-

ется главным минусом для заключения таких документов. 

Рассмотрев вышеуказанную информацию, изучив процесс подго-

товки к заключению договора долевого участия, сам процесс заключе-

ния договора, его виды и ответственность за нарушение обязательств 

на 2024 г., можно сказать, что понятия об ответственности за наруше-

ния условий договора долевого участия не раскрыты должным образом 

ни для кого из сторон и требуют определенные доработки в плане разъ-

яснений о правах и обязанностей. А также имеется сложный процесс 

заключений договоров в электронной и физической формах, что может 

вводить в заблуждение людей, не разбирающихся в такой процедуре. 
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Дисциплинарная ответственность 
муниципальных служащих 

Аннотация. В статье рассматривается дисциплинарная ответствен-
ность муниципальных служащих, которая является эффективным инстру-
ментом обеспечения правопорядка и законности в деятельности органов 
местного самоуправления. Авторами исследуются вопросы ее основания, 
порядок применения и юридические последствия применительно к муни-
ципальным служащим, специфичные в сравнении с институтом традици-
онной для трудового права дисциплинарной ответственности. В статье 
предлагаются решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность; муниципаль-
ный служащий; дисциплинарный проступок; муниципальная служба. 

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (Закон 

№ 25-ФЗ) за совершение дисциплинарного проступка — неисполнение 

или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей — представитель нани-

мателя (работодатель) имеет право применить следующие дисципли-

нарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим ос-

нованиям. 

Так, дисциплинарный проступок муниципального служащего мо-

жет выражаться в несоблюдении кодексов этики и служебного поведе-

ния муниципальных служащих, утвержденных на местном уровне. 

Например, по одному из дел муниципальному служащему был объяв-

лен выговор за нарушение, выразившееся в некорректных высказыва-

ниях, проявлении пренебрежительного тона, грубости, угроз, оскорби-

тельных выражений в адрес граждан при проведении методического 
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занятия со специалистами организаций, осуществляющих воинский 

учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе1. 

В судебной практике по общему правилу необходимость установ-

ления вины работника, в том числе муниципального служащего, в со-

вершении конкретного дисциплинарного проступка при привлечении 

его к дисциплинарной ответственности является обязательным усло-

вием наступления таковой2. 

В решении по одному из дел, обосновывая неправомерность при-

влечения муниципального служащего к дисциплинарной ответствен-

ности за неполное исполнение поручений нанимателя, суд указал, что 

любое поручение работодателя по смыслу трудового законодательства 

должно быть конкретным, иметь четко определенный характер и сроки 

выполнения, поскольку иное бы привело к возможности произвольного 

применения дисциплинарных взысканий. В данном случае поручение 

было сформулировано представителем нанимателя недостаточно опре-

деленным образом, в связи с чем вина муниципального служащего 

в его неполном исполнении отсутствует3. 

При привлечении муниципальных служащих к дисциплинарной 

ответственности необходимо четко разграничивать случаи, когда осно-

ванием такой ответственности является несоблюдение антикоррупци-

онных ограничений, и случаи привлечения к ответственности за иные 

дисциплинарные проступки. Так, непринятие мер по урегулированию 

конфликта интересов в силу ч. 2.3 ст. 14.1, ч. 2 ст. 27.1 Закон № 25-ФЗ 

влечет безусловное увольнение муниципального служащего в связи 

с утратой доверия, в то время как при совершении им других наруше-

ний возможно применение более мягких дисциплинарных взысканий 

[2, с. 120]. 

Незаконным является применение дисциплинарных взысканий 

с нарушением установленного порядка их применения. Так, по одному 

из дел, в нарушение требований ст. 193 Трудового кодекса РФ, работо-

дателем после расследования дисциплинарного проступка и до приме-
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2-619/2018~М-8/2018 М-8/2018 от 20 июня 2018 г. по делу № 2-619/2018 // Судебные 

и нормативные акты РФ. — URL: https://sudact.ru/regular/doc/vIz8cVKqewxm (дата обра-
щения: 20.03.2024). 

2 Решение Щучанского районного суда (Курганская область) № 2-442/2020 

2-442/2020~М-301/2020 М-301/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 2-442/2020 // Судебные 
и нормативные акты РФ. — URL: https://sudact.ru/regular/doc/mAIdpfDtkZr1 (дата обра-

щения: 20.03.2024). 
3 Решение Поронайского городского суда (Сахалинская область) № 2-638/2020 

2-638/2020~М-585/2020 М-585/2020 от 18 сентября 2020 г. по делу № 2-638/2020 // Су-

дебные и нормативные акты РФ. — URL: https://sudact.ru/regular/doc/jTiNEOXqBNdx 

(дата обращения: 20.03.2024). 
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нения дисциплинарного взыскания не было затребовано у муниципаль-

ного служащего Б. объяснение в письменной форме. Суд дополни-

тельно отметил, что не может считаться таковым объяснение Б., подан-

ное им одновременно с ходатайством о разрешении принять почетный 

знак «Народный эколог России», который был ему вручен на конферен-

ции от имени Всероссийского общества охраны природы (в связи с чем 

и было применено дисциплинарное взыскание, ввиду несвоевременного 

принятия муниципальным служащим мер по урегулированию кон-

фликта интересов). В связи с нарушением работодателем порядка при-

менения дисциплинарного взыскания в виде замечания суд отменил 

указанное взыскание1. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов является вопрос 

о достаточности дисциплинарной ответственности или необходимости 

ее замены административной ответственностью. 

Так, Р. С. Сорокин считает, что дисциплинарная ответственность 

муниципальных служащих показала свою неэффективность, и предла-

гает решить данную проблему посредством введения административ-

ной, а не дисциплинарной ответственности за те проступки, в том 

числе коррупционного характера, которые не подпадают под признаки 

преступлений [4, с. 8]. 

А. А. Гришковец, напротив, является сторонником приоритетного 

применения к государственным и муниципальным служащим мер 

именно дисциплинарной, а не административной ответственности, ар-

гументируя это тем, что в служебных отношениях дисциплинарная от-

ветственность более эффективна. В свою очередь, предлагаемое неко-

торыми авторами введение новых составов административных правона-

рушений для муниципальных служащих А. А. Гришковец считает бес-

перспективной мерой, которая не будет эффективна на практике. По 

мнению автора, необходимо совершенствовать именно дисциплинарную 

ответственность, в том числе посредством введения новых разновидно-

стей дисциплинарных взысканий, а также конкретизации процедуры 

привлечения служащих к дисциплинарной ответственности [1, с. 51]. 

С. Е. Чаннов обоснованно отмечает, что преимущества дисципли-

нарной ответственности, такие как ее высокий уровень вариативности, 

одновременно являются и ее недостатками, поскольку это может приве-

сти к злоупотреблению дискреционными полномочиями со стороны ра-

ботодателя. В связи с этим автор придерживается идеи о необходимости 

                                                           
1 Решение Шекснинского районного суда (Вологодская область) № 2-110/2021 

2-110/2021~М-43/2021 М-43/2021 от 2 марта 2021 г. по делу № 2-110/2021 // Судебные 

и нормативные акты РФ. — URL: https://sudact.ru/regular/doc/U7cFPYxbNp5N (дата обра-

щения: 20.03.2024). 
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существенного сокращения дискреционных полномочий представителя 

нанимателя, но только применительно к тем дисциплинарным проступ-

кам, которые непосредственно посягают на надлежащее функциониро-

вание государственной и муниципальной службы. Применительно 

к остальным дисциплинарным проступкам автор также поддерживает 

повышение прозрачности и открытости, но в целом выступает за сохра-

нение дискреционных полномочий работодателя [5, с. 61]. 
Основным преимуществом административной ответственности 

перед дисциплинарной является то, что она позволяет не допускать ви-
новных лиц на муниципальные должности на протяжении определен-
ного периода времени. Таким образом, государственные и муниципаль-
ные служащие, совершившие определенные административные право-
нарушения, не просто увольняются со службы в связи с дисквалифика-
цией, но и не могут в течение определенного срока быть приняты туда 
вновь, что является, безусловно, более жесткой мерой воздействия, поз-
воляющей не допускать на публичную службу лиц, совершивших адми-
нистративные правонарушения в ходе исполнения своих полномочий. 
Вместе с тем, следует учитывать, что сфера возможного применения 
к государственным и муниципальным служащим ограничена соверше-
нием достаточно немногочисленного круга административных правона-
рушений [3, с. 460]. 

Безусловно, вероятность приема на муниципальную службу граж-
дан, ранее уволенных в связи с утратой доверия, достаточно низка, по-
скольку вряд ли новый работодатель будет готов принять на себя подоб-
ные риски, однако прямого запрета на прием таких лиц на службу не 
существует. В частности, не исключена возможность возникновения 
коррупционного сговора между лицом, уволенным в связи с утратой до-
верия, и его новым работодателем, о приеме его на службу и о дальней-
шем совместном осуществлении различных коррупционных «схем». 

В связи с этим представляется, что существует необходимость 
в закреплении правового механизма, который не позволяет в течение 
определенного срока нанимать на службу лиц, ранее уволенных в связи 
с утратой доверия. 
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Человеческий потенциал в механизме обеспечения 
национальной безопасности: нормативно-правовое 

содержание 

Аннотация. В статье предпринимается попытка определения нор-
мативно-правового содержания экономической категории человеческого 
потенциала. Человеческий потенциал рассматривается в качестве нацио-
нального интереса и национального стратегического приоритета в архи-
тектуре документов стратегического планирования в области обеспечения 
национальной безопасности. 

Ключевые слова: человеческий потенциал; механизм националь-
ной безопасности; документы стратегического планирования; способности 
личности; труд; качество жизни. 

Одной из базовых категорий экономики является категория чело-
веческого потенциала. В современной экономической теории вопрос 
о содержании указанной категории продолжает оставаться дискуссион-
ным. При этом можно утверждать, что определенным содержательным 
стержнем рассматриваемой категории, является системная увязка 
устойчивого социально-экономического развития страны с эффектив-
ностью использования человеческого потенциала в национальной эко-
номике [4, с. 10]. 

В изучаемой категории человеческого потенциала можно обозна-
чить наличие частного и публичного интереса, что указывает на слож-
ную системную природу данной категории. С одной стороны, безуслов-
ным является то, что в основе человеческого потенциала лежит частный 
интерес конкретной личности. В данном контексте человеческий потен-
циал рассматривается через систему способностей личности или соци-
альных групп. Реализация указанных потребностей проявляется через 
общественно значимую деятельность, к примеру, трудовую. 
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В специальной литературе отмечается, что человеческий потен-

циал обусловлен врожденными способностями индивида. Эти способ-

ности получат экономическую оценку только в случае, если они будут 

реализованы через общественно значимую деятельность — труд 

[2, с. 432]. Основой для реализации человеческого потенциала является 

определенный уровень качества жизни личности, в том числе включая 

влияние процесса социализации, мотивацию развития личностного по-

тенциала под влиянием различных факторов. 

С другой стороны, категория человеческого потенциала включает 

в себя элементы публичного интереса (государственного и обществен-

ного). В данном контексте, человеческий потенциал рассматривается 

в качестве: 

а) одного из видов экономических ресурсов (кадрового потенци-

ала, рабочей силы); 

б) одного из приоритетных направлений стратегического плани-

рования; 

в) гарантии обеспечения экономической безопасности страны 

и ее дальнейшего устойчивого социально-экономического развития; 

г) фундамента человеческого капитала. 

Наряду с такими инвесторами в человеческий капитал, как сам че-

ловек, его семья, трудовые коллективы, в литературе отмечают особую 

роль государства, что подчеркивает публичную составляющую содер-

жания изучаемой категории человеческого потенциала. Так, С. Н. Бур-

лака отмечает, что государство реализует широкий спектр различных 

социально-экономических программ и социально-ориентированных 

проектов для обеспечения экономического роста страны [1, с. 117]. 

Таким образом, при сочетании элементов частного и публичного 

интересов, человеческий потенциал представляет собой уникальный 

социально-экономический феномен, «содержание которого представ-

лено способностями индивида, реализация которых связана с удовле-

творением разнообразных потребностей в процессе осуществления 

трудовой деятельности, использованием человеческих ресурсов для 

дальнейшего социально-экономического развития страны» [3]. 

Человеческий потенциал имеет нормативную основу и рассматри-

вается в качестве неотъемлемого элемента механизма обеспечения 

национальной безопасности. Важно подчеркнуть, что обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации рассматривается 

в тесной взаимосвязи с социально-экономическим развитием страны1. 

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Прези-

дента РФ от 2 июля 2021 г. № 400. — П. 3. 
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С точки зрения документов стратегического планирования в об-

ласти обеспечения национальной безопасности человеческий потен-

циал определяется в качестве1: 

— основного фактора, определяющего в долгосрочной перспек-

тиве положение и роль нашего государства в современном мире (п. 22); 

— национального интереса Российской Федерации (базовой по-

требности), наряду с повышением качества жизни и благосостояния 

российских граждан (п. 25); 

— стратегического национального приоритета (п. 26); 

— обеспечительной меры для дальнейшего роста благосостояния 

граждан и создания условий для реализации гражданами своих консти-

туционных прав и свобод (п. 31); 

— одной из приоритетных целей государственной политики (п. 32). 

Человеческий потенциал напрямую связан с уровнем развития 

национальной экономики [5], ее состоянием защищенности от внешних 

и внутренних угроз. В данном случае уместно проследить системную 

связь человеческого потенциала с экономической безопасностью. По 

верному замечанию И. Д. Ягофаровой, «эффективное экономическое 

развитие связано с обеспечением экономической безопасности» 

[6, с. 278]. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 г.2, человеческий потенциал отнесен к приоритетному 

направлению государственной политики в сфере обеспечения экономи-

ческой безопасности (п. 15). Достижение определенного уровня разви-

тия человеческого потенциала, согласно действующей Стратегии эко-

номической безопасности, связано с решением таких задач, как совер-

шенствование и развитие системы образования; развитием и совершен-

ствованием рынка труда; обеспечением достойного уровня качества 

жизни граждан (п. 23). 

Подведем итог. Человеческий потенциал выступает в качестве 

экономико-правовой категории, закрепляемой в архитектуре докумен-

тов с стратегического планирования. Будучи сложной по своему содер-

жанию, категория человеческого потенциала имеет двойственную при-

роду, сочетая элементы частного и публичного интереса. С одной сто-

роны, человеческий потенциал связан с врожденными способностями 

личности, его индивидуальными особенностями, которые человек 

вправе реализовать через социально-полезную деятельность (обучение, 

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Прези-

дента РФ от 2 июля 2021 г. № 400. 
2 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 г.: указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208. 
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труд), с другой стороны, человеческий потенциал отдельной личности 

и конкретного социального сообщества оказывает прямое влияние на 

социально-экономическое развитие всей страны в условиях обеспече-

ния национальной безопасности. 
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Проблемы эффективности мер 
государственного принуждения и пути их разрешения 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы эффективности 
мер государственного принуждения. Автор устанавливает причины суще-
ствования выявленных проблем и предлагает возможные пути их решения 
в рамках совершенствования существующего правового поля. 

Ключевые слова: меры государственного принуждения; эффектив-
ность; права человека. 

В современном обществе имеется слабое представление о юриди-

ческой ответственности и иных мерах государственного принуждения. 

Далеко не все знают о возможных последствиях своих действий и о том, 

как государство регулирует общественные отношения. Рассматривае-

мая тема является актуальной из-за недостаточно высокого уровня пра-

вовой просвещенности граждан в этом вопросе. 

Более того, актуальность и значимость темы исследования обу-

словлены преобразованиями, происходящими во многих сферах жизни 

общества, а также особой ролью юридической ответственности в право-

вой системе. Это проявляется в основаниях ее возникновения, задачах, 

целях, функциях и, как итог, в эффективности юридической ответствен-

ности. За последние годы накоплен значительный опыт в познании юри-

дической ответственности как сложного феномена, непосредственно 

связанного с нормой права, отраслью права, правоотношением, закон-

ностью, правонарушением, правоприменением и т. д. Однако до сих пор 

не выработано единого понимания юридической ответственности, не 

исследованы именно те признаки юридической ответственности, кото-

рые позволяют рассматривать ответственность в системе права. 

Новые процессы в государственно-правовых отношениях тре-

буют пересмотра многих привычных представлений о юридической от-

ветственности. Именно поэтому проблематика юридической ответ-

ственности в современный период вызывает значительный интерес как 

в научном, так и в практическом плане. 

Проблемы юридической ответственности исследовались в право-

вой литературе. К рассмотрению этих вопросов в разные годы обраща-

лись такие ученые, как С. С. Алексеев, Б. Т. Базылев, В. М. Баранов, 

С. Н. Братусь, М. И. Байтин, Д. Н. Бахрах, Н. В. Витрук, И. А. Галаган, 

Т. Д. Зражевская, О. С. Иоффе, В. П. Казимирчук, Д. А. Керимов, 

О. Э. Лейст, Д. А. Липинский, А. Б. Лисюткин, Н. С. Малеин, Н. И. Ма-
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тузов, А. В. Малько, В. М. Манохин, А. С. Мордовец, И. Н. Сенякин, 

Ю. Н. Старилов, М. С. Строгович, P. JI. Хачатуров, М. Д. Шаргород-

ский и др. В их трудах рассматриваются теоретические аспекты юриди-

ческой ответственности, обосновывается необходимость ее понимания 

как сложного комплексного правового явления, раскрываются особен-

ности отдельных отраслевых видов юридической ответственности. 

Государственное принуждение без всякого преувеличения можно 

отнести к наиважнейшим проблемам теории государства и права. Это 

обусловлено значимостью данного явления, его ролью в регулировании 

общественных отношений. На различных этапах исторического разви-

тия интерес к государственному принуждению, отдельным его аспектам 

как усиливался, так и ослабевал. Это было обусловлено рядом факторов 

объективного и субъективного свойства. Вместе с тем сложно привести 

аргументацию в пользу отказа от исследования этого важного явления. 

Очевидно, что в качестве такового может быть только всеобъемлющая 

изученность государственного принуждения, отсутствие потребности 

в его дополнительном познании. Однако развитие общественных отно-

шений, изменение методов государственного управления свидетель-

ствуют о необходимости дальнейшего исследования данного государ-

ственно-правового явления. 

В литературе обращается внимание на существенные дефекты 

в изучении проблемы государственного принуждения. В связи с этим 

Ж. И. Овсепян отмечает, что «такое состояние научных исследований 

государственного принуждения можно оценивать как пробельность 

в развитии научной доктрины, в том числе в части, касающейся фунда-

ментальных, общетеоретических, концептуальных аспектов понима-

ния» [3, с. 7]. 
Несколько отличное суждение по данному вопросу высказывает 

М. Б. Разгильдиева: «Подобное состояние не является ненормальным — 
шло накопление теоретического материала об отраслевом принужде-
нии, которое требует в настоящее время обобщения» [4, с. 109]. В свою 
очередь С. Н. Кожевников, анализируя состояние доктринального 
осмысления государственного принуждения, обращает внимание на по-
стоянный интерес к государственно-правовой проблематике, но и отме-
чает, что отсутствуют значимые исследования в этой области. При этом 
он дает объяснение такого положения высокой динамикой данного яв-
ления [2, с. 45]. 

Мы считаем, что сложившееся положение может быть объяснено 

тем, что идет накопление теоретического материала, который на опре-

деленном этапе трансформируется в качественные изменения и матери-

ализуется в оформлении качественной теории государственного при-

нуждения. 
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Интерес к государственному принуждению в современных усло-

виях будет возрастать. Это связано с тем, что рост числа совершаемых 

правонарушений, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера требует оперативного и безальтернативного применения 

данных мер государственно-правового воздействия. При этом реализа-

ция мер государственного принуждения влечет за собой наступление 

правоограничений как «платы» за достижение запрограммированного 

результата. В связи с этим необходимо выработать доктринальные ре-

комендации, которые позволят эффективно применять меры государ-

ственного принуждения, при этом в минимальной мере ограничивать 

права и свободы граждан. Важно, чтобы государственное принуждение 

органически вписывалось в систему существующих и, что особенно 

важно, перспективных общественных отношений. 

Оценка эффективности мер государственного принуждения осно-

вана на множестве факторов. Необходимо учитывать соответствие при-

меняемых мер законодательству и правовым нормам. Меры государ-

ственного принуждения должны быть законными, справедливыми 

и пропорциональными тяжести правонарушений. 

Оценка также основывается на эффективности достижения целей 

мер принуждения. Например, если целью является предотвращение по-

вторного правонарушения, эффективность мер можно оценить по ко-

личеству рецидивов и сокращению их числа после применения мер. 
Оценка эффективности мер государственного принуждения также 

включает анализ степени соответствия мер моральным и этическим 
нормам общества. Если меры принуждения вызывают негативную реак-
цию или сопротивление со стороны общества, их эффективность может 
быть снижена. В данном случае большую роль играет уровень правовой 
грамотности граждан, что может быть достигнуто только при помощи 
верной организации формирования личности на этапе ее формирования. 
Так, на наш взгляд, роль образовательных организаций в этом вопросе 
очень велика, особенно тех, которые ведут подготовку будущих юри-
стов [1]. 

Другим фактором для оценки эффективности мер государствен-

ного принуждения является соответствие мер современным вызовам 

и потребностям общества. Общество постоянно меняется, и меры при-

нуждения должны соответствовать новым видам преступлений и фор-

мам нарушений, возникающим в современном мире. 

Оценка эффективности мер государственного принуждения явля-

ется сложным процессом, требующим комплексного подхода и систе-

матического анализа. Она позволяет определить, насколько действен-

ными являются меры принуждения в обеспечении правопорядка и за-

щите прав граждан. 
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Можно заключить, что проблема государственного принуждения 

всегда актуальна. Это подтверждается многообразием подходов к ре-

шению теоретических вопросов, относящихся к тем или иным аспектам 

государственного принуждения в современной России. Остается от-

крытым для обсуждения вопрос о содержании государственного при-

нуждения на различных этапах развития нашей страны, совершенство-

вании этого института и его форм в Российской Федерации. 
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Роль цифровизации 
в развитии антикоррупционной политики 

Аннотация. В статье рассматривается значение цифровизации 
в борьбе с коррупцией и ее влияние на укрепление антикоррупционных 
институтов и снижение уровня коррупции. В нем также представлены ре-
комендации по дальнейшему развитию в этой области, поскольку цифро-
визация играет решающую роль в современных усилиях по борьбе с кор-
рупцией, способствуя прозрачности и эффективности. 
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С развитием информационных технологий все чаще можно 

наблюдать активную политику внедрения цифровизации во все сферы 

жизни общества, в том числе в антикоррупционную деятельность. Она 
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в свою очередь открывает новые возможности для повышения уровня 

доверия граждан, их участия в борьбе с коррупцией, повышению про-

зрачности, подотчетности и ответственности деятельности государ-

ственных структур, формирует эффективные стратегий борьбы с дан-

ным явлением еще на стадиях зарождения. Быстрое развитие цифровых 

технологий и их широкое распространение предоставляют органам, 

способствующим ее противодействию, уникальную возможность не 

только предотвращать уже существующие коррупционные действия, 

но и возможные будущие их направления. 

Цифровизация предполагает процесс внедрения цифровых техно-

логий для повышения эффективности деятельности государственных 

органов и структур, а также усиления борьбы с коррупцией. Подходы 

к использованию цифровых решений в борьбе с коррупцией находятся 

на этап становления, несмотря на их активное применение в противо-

действии коррупции, все чаще возникают новые проблемы реализации 

совершенствования антикоррупционных мер и средств путем исполь-

зования информационных технологий. 

Новейшие цифровые технологии, такие как искусственный интел-

лект и машинное обучение, позволяют за короткий срок обрабатывать 

огромные объемы данных, заменяя труд десятков сотрудников, с це-

лью выявления как существующих в настоящее время коррупционных 

схем и прогнозирования потенциальных, будущих коррупционных 

действий. Цифровизация направлена на автоматизацию и упрощение 

процессов, способствуя сокращению коррупционных рисков и наличия 

человеческого фактора, который зачастую лежит в основе коррупцион-

ных действий. 

Цифровые технологии за короткий срок внедрения и использова-

ния в антикоррупционной политике уже успели проявить ряд преиму-

ществ. Один из главных плюсов заключается в непрерывном развитии 

цифровых технологий благодаря не только внедрения новейшего про-

граммного обеспечения своевременно в кратчайшие сроки. Кроме того, 

каждая версия искусственного интеллекта обновляется и повышает про-

изводительность самостоятельно за счет самообучения, без участия IT-

специалистов. Человеческий фактор в данном случае необходим лишь 

для совершенствования программного обеспечения и подключения но-

вых функций. Исключение системного человеческого участия на перво-

начальных этапах расследования коррупционных преступлений и пла-

нирования коррупционных схем способствует направлению данных 

в компетентные органы непосредственно после выявления, что в свою 

очередь предотвращает возникновение новых коррупционных практик 

на этапе планирования и первых шагов, выявляя скрытую коррупцию. 
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Данные о подозрительных транзакциях и действиях преступной 

направленности, полученные с помощью системного анализа при по-

мощи цифровых автоматизированных систем, повышают эффектив-

ность антикоррупционной политики и существующих мер борьбы 

с коррупцией. 

В то время как использование человеческого труда в расследова-

нии и выявлении коррупционных имеет ряд отрицательных явлений, 

таких как ограничение трудового времени, постоянная смена сотруд-

ников и кадровый голод, а также достаточно трудоемкий и долгий про-

цесс обучения специальным навыкам, который при этом всегда оста-

нется ограниченным и трудозатратным, а также наличие корыстных 

мотивов и родственных отношений, использование цифровых техноло-

гий предполагает абсолютную автономность. 

Постоянный анализ обновляемых данных, включающий в себя 

в том числе цифровое наблюдение и отслеживание большого количе-

ства подозрительной информации, позволяет провести более точную 

проверку действий, разграничивая случаи коррупции и финансовых 

транзакций, не связанные с ней. Внедрение и последующее использо-

вание цифровых технологий во все сферы жизни общества не только 

усиливает контроль за должностными лицами и соблюдением законо-

дательства, повышая продуктивность антикоррупционной политики, 

но и становится барьером в сознании населения в использовании кор-

рупционных мер, что в свою очередь снижает уровень коррупционных 

рисков. Целенаправленный программный сбор данных и записей, при 

это прошедший качественный отбор среди всей поступающей инфор-

мации, формирует основу для целенаправленных действий в отноше-

нии подозреваемых лиц. Выявленная информация в режиме online пе-

редается в компетентные органы, формируя при этом частичный пакет 

необходимых данных, что позволяет своевременно привлечь лиц к от-

ветственности за коррупционную деятельность, не допуская вероят-

ность распространения коррупции среди аффилированных лиц и при-

влечения в коррупционных схемы новых, ранее не задействованных 

граждан. 

Важным аспектом цифровизации антикоррупционной политик по 

праву следует считать и рост доверия населения к правоохранитель-

ным органам. Благодаря цифровым алгоритмам каждый гражданин мо-

жет в режиме реального времени без визита в отделения и сохраняя 

анонимность сообщить о факте коррупции, подать обращение о про-

верке и приобщить все необходимые документы. Искусственный ин-

теллект под руководством системного администратора исследует обра-

щения и передает на рассмотрение компетентному сотруднику, при 
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этом отправляя ответ о принятии к делопроизводству или отклонении 

обращения. Данный способ позволяет снизить время расследования, 

исключить риски ложных сведений. 

Цифровизация политики, несмотря на свою неоспоримую полез-

ность и эффективность, сталкивается с рядом проблем, которые за-

трудняют прогресс развития в рамках антикоррупционной политики. 

Проблемы при внедрении цифровых технологий, с которыми Россия 

сталкивается в настоящее время носят технический, юридический и со-

циальный характер. 

Одним из вызовов, с которыми можно столкнуться при внедрении 

цифровых технологий в антикоррупционную политику, является необ-

ходимость обеспечения кибербезопасности данных и создание эффек-

тивных защитных средств. Важно также учитывать потенциальные 

риски, связанные с нарушением конфиденциальности и защитой пер-

сональных данных. Масштабное использование цифровых платформ 

для хранения и обработки информации о коррупционных проявлениях, 

требует высокого уровня защиты от кибератак и утечек данных. 

Технические проблемы заключаются в необходимости обеспече-

ния безопасности персональных данных и усиленной защиты от кибе-

ратак. При ускоренном росте киберпреступлений, уязвимость систем 

и существующего программного обеспечения к кибератакам и взлому, 

т. е. несанкционированному подключению сторонних лиц неоспорима. 

Более того, данный пласт проблем усложняет и огромное количество 

информационных систем и форматов данных, имеющих разные ключи 

шифрования и интерфейс, затрудняющее разработку единой про-

граммы безопасности для совместного всеобщего пользования. 
Юридические проблемы вытекают из несоответствия законода-

тельства, большая часть которого разработана до запуска активного 
процесса цифровизации, требованиям цифровой политики, а также раз-
ность скорости активно развивающихся технологий и длительного про-
цесса разработки и принятия каждого законопроекта. Учитывая ско-
рость развития и, главное, саморазвития, стремительного внедрения 
цифровых технологий перед законодательными органами стоит задача 
разработать и принять нормативные правовые акты, не только отража-
ющие современные тенденции цифровой политики, но и разрешающие 
ряд потенциальных проблем на годы вперед. 

Социальные проблемы исходят прежде всего из низкого уровня 

грамотности населения в цифровой сфере и низкой осведомленностью 

граждан и о новейших цифровых средствах борьбы с коррупцией, 

а также некотором сопротивлении внедрения изменений со стороны 

государственных служащих. Поскольку категория цифровых техноло-

гий, сравнительно, новое направление для России, активно развивающе-
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еся только в последнее десятилетие, разработка и практика обучающих 

программ, в том числе начиная с дошкольного возраста, вводится 

только в настоящее время. Этот фактор затрудняет понимание и приня-

тие технологий со стороны старшего поколения, так называемой «ста-

рой школы» которая, приспособившись к бумажному документообо-

роту и старым образцам работы, с особым скептицизмом относится 

к современным технологиям. Также особую роль в недоверии граждан 

составляет рост преступлений с использованием цифровых технологий 

и низкие показатели их расследования. 

Цифровизация в антикоррупционной политике находится только 

в начале своего пути, но несмотря на это ее преимущества и перспек-

тивы развития предполагаю многообещающие результаты. Внедрение 

современных технологий в существующие устои процессуального 

права, в методики расследования в области анализа, выявления и рас-

следования открывает новые возможности для совершенствования ан-

тикоррупционных мер. 

Преодоление вышеупомянутых проблем решается разработкой 

комплексного подхода, состоящего из взаимосвязанных мер, направ-

ленным на повышение грамотности населения и должностных лиц, 

укрепление кибербезопасности, а главное качественного совершен-

ствования действующего законодательства. 

Одним из направлений решения вышеупомянутых проблем послу-

жит разработка и проведение образовательных кампаний в цифровой 

сфере. Повышение осведомленности населения о цифровых инструмен-

тах антикоррупционной политики, разработка бесплатных всероссий-

ских онлайн-программ для всех возрастов, а также проведение обучаю-

щих программ в как в образовательных учреждениях, так и в государ-

ственных органах способно развить интерес и доверие населения к циф-

ровым методам противодействия коррупции. 

Приступая к разработке кампаний, следует учитывать, что работа 

с населением требует также и творческого подхода, определение стра-

тегий, отражающих современные реалии и интересы. Использование 

игрового подхода, геймификация, в обучении населения и должност-

ных лиц в области использования цифровых технологий и кибербез-

опасности способно более доступно объяснить не только базовые ос-

новы использования искусственного интеллекта и иных цифровых 

средств, но и академические основы. Игровой процесс способен при-

влечь внимание как детей, так и более старшего поколения, проходя ста-

дии обучения и следуя к определенному результату, человек усваивает 

информацию, которая казалась сложной в рамках учебной литературы, 

более продуктивно и усиленно. 
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В свою очередь, к инновационным способам, можно отнести 

назначение лиц, амбассадоров, ответственных за разработку доступных 

и актуальных программ и их последующее внедрение. Так, в режиме 

разговорных мероприятий, оказания своевременной помощи и решения 

конкретизированных вопросов, затрудняющих усвоение программы 

цифрового обучения каждого конкретного человека, амбассадор с боль-

шей вероятностью сможет разрешить возникающие проблемы, агити-

руя при этом важность и необходимость активного использования циф-

ровых средств борьбы с коррупцией. 

Немаловажным аспектом преодоления барьеров активного про-

цесса цифровизации антикоррупционной политики является усиление 

кибербезопасности во всех сферах использования цифровых техноло-

гий. Разработка для каждого программного обеспечения общей усилен-

ной системы защиты данных совместимой с существующими информа-

ционными системами, а также совершенствование протоколов наблю-

дения и контроль доступа являются важными составляющими противо-

действия стороннему вмешательству и предотвращения кибератак. 

Опережающий подход усиления кибербезопасности означает прежде 

всего постоянное обновление и проверку мер безопасности, своевре-

менного оперативного устранения образовавшихся уязвимостей, том 

числе с использованием искусственного интеллекта и повышения со-

противления вредоносным программам. 

Преодоление данных вызовов и ограничений в антикоррупцион-

ной политике является критическим шагом для улучшения эффектив-

ности борьбы с коррупцией. Решение данных проблем требует ком-

плексного подхода, совокупности технических, образовательных и ор-

ганизационных мер для обеспечения успешной реализации цифровых 

инноваций. 
Эти предложения способны повысить эффективность уже суще-

ствующих средств и методов борьбы с коррупцией, усовершенствовать 
антикоррупционную политику с перспективой на несколько десятиле-
тий вперед. При правильной и четкой постановке вопроса о усовершен-
ствовании средств цифровизации в борьбе с коррупцией, можно выра-
ботать систему мер, которые будут своевременно и более того предвос-
хищая новые коррупционные схемы, самосовершенствоваться и допол-
няться. Внедрение и совершенствование цифровых технологий, с ис-
пользованием предложенных выше рекомендаций, способно стать клю-
чевым аспектом в обеспечении продуктивности антикоррупционных 
мер, роста социального доверия, прозрачности и подотчетности управ-
ления. 

Цифровизация в настоящее время открывает новые возможности, 
способствующие искоренению коррупции, начиная с внедрения он-
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лайн-платформ и искусственного интеллекта для быстрого анализа 
и выявление подозрительных операций, заканчивая инструментами, 
способными к быстрому анализу мировой практики и судебных преце-
дентов для предложения и внедрения новых мер борьбы с данным явле-
нием. 

Благодаря интеграции цифровых технологий существует ощути-

мый потенциал для повышения уровня прозрачности, укрепления ме-

ханизмов надзора, ускорения процедур расследования и создания 

надежной основы для обеспечения соблюдения стандартов подотчет-

ности, что в совокупности способствует укреплению доверия к добро-

совестности государственных учреждений. 
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направления совершенствования организации внутреннего финансового 
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Значение финансового контроля со стороны государства сложно 

переоценить ввиду того, что имеет непосредственное отношение 

к национальной безопасности страны и находит свое отражение в си-

стеме государственного управления. 

Объектом исследования послужило структурное подразделение 

Следственного комитета РФ (СК России), а предметом внутренний фи-

нансовый контроль (ВФК). 

В научных трудах вопросы ведомственного ВФК рассматрива-

ются с позиций: риск-ориентированного подхода, инструментов циф-

ровизации, администрирования, экономической безопасности, сфер де-

ятельности объекта контроля и др. [1; 2; 3]. 

В целях совершенствования ВФК авторами проведен анализ дея-

тельности объекта исследования, который позволил сделать вывод 



 91 

о том, что нормативно-правовые акты (НПА) СК России требуют дора-

ботки. 

При проведении аудиторских проверок организации работы по 

финансовому обеспечению следственных отделов СК России неодно-

кратно были выявлены недостатки, связанные с полнотой раскрытия 

информации в процессе проведения ВФК. 

Для предотвращения проблем нами сформулированы следующие 

предложения по совершенствованию локальных нормативных право-

вых актов (НПА) органа ВФК СК России: 

1) формализовать бюджетные процедуры при проведении ВФК. 

Для этого требуется отразить все бизнес-процессы в «Положении об ор-

ганизации и осуществлении внутреннего финансового контроля в След-

ственном комитете Российской Федерации» (Положение). Тем самым 

будет организован внутренний контроль документооборота с привязкой 

к обязанностям (ответственности) руководителей всех структурных 

подразделений СК России, участвующих во исполнение с п. 7 и 8 Ин-

струкции по организации финансового планирования, финансирования 

и использования бюджетных средств в следственном управлении След-

ственного управления СК России от 16 февраля 2021 г. № 22, и требо-

ваний порядка финансового планирования в нижестоящих следствен-

ных органах, утвержденного приказом от 13 марта 2021 г. № 41-орг; 

2) при изучении Положения, не обнаружено сроков выявления, 

фиксирования и сдачи сведений о недостатках в результате контроль-

ных действий в финансовый отдел. Следовательно, в целях упорядочи-

вания действий сотрудников отдела финансового контроля и соблюде-

ния последовательности, авторами предлагается, в иных НПА, устано-

вить срок предоставления сведений (информации) в финансовый отдел 

следственного управления СК России, об обнаруженных недостатках 

и сделанных замечаниях (раз в квартал — первого числа месяца, следу-

ющего за отчетным кварталом); 

3) в соответствии с внутренним Положением, в документации 

учета результатов внутреннего контроля не отражены нарушения в де-

нежном выражении, что не позволяет в дальнейшем более точно опре-

делять уровень финансовых рисков. Поэтому авторами предлагается 

в Журнал для учета результатов контрольных действий (Журнал) вве-

сти дополнительную графу «Характеристика нарушения в денежном 

выражении», в котором будут отражаться стоимостное выражение вы-

явленных нарушений; 

4) согласно рекомендациям по заполнению аналитической карты 

ВФК, ответственный при выявлении нарушения (ошибки) фиксирует 

его в Журнале. 



Проблемы и пути совершенствования организации ВФК 

Проблема Причина Пути решения Ожидаемый результат 

В Положении о ВФК СК России отсут-
ствует формализация бюджетной про-

цедуры отражающей все бизнес-про-

цессы 

Пробел в локаль-
ном НПА 

Следует организовать смежный контроль по фор-
мированию документов и обязать руководителей 

отделов обеспечения деятельности, криминали-

стического, организационно-аналитического, кад-
ров, старшего помощника руководителя управле-

ния, участвующих в организации финансового 

планирования, финансирования и использования 
бюджетных средств 

Более качественное осу-
ществление внутреннего 

финансового контроля 

В Положении о ВФК, не обнаружено 

сроков выявления, фиксирования 

и сдачи сведений о недостатках в ре-
зультате контрольных мероприятий 

Пробел в локаль-

ном НПА 

Предлагается установить срок предоставления 

сведений (информации) в финансовый отдел след-

ственного управления СК России, об обнаружен-
ных недостатках и сделанных замечаниях (раз 

в квартал — первого числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом) 

Данная мера по введению 

конкретных сроков приве-

дет к своевременному 
устранению недостатков 

При ведении Журнала не отражены 

нарушения в денежном выражении 

Пробел в локаль-

ном НПА 

Предлагается в Журнал для учета результатов 

контрольных действий ввести дополнительную 

графу «Характеристика нарушения в денежном 
выражении» 

Более точное и конкретное 

определение уровня рисков 

Согласно рекомендациям по заполне-

нию карты внутреннего финансового 

контроля должностное лицо при выяв-
лении контрольного действия, повлек-

шее за собой ошибку и невозможность 
выполнения дальнейших действий дол-

жен незамедлительно вписать данный 

факт в журнал внутреннего финансо-
вого контроля 

Пробел в локаль-

ном НПА 

предлагается ввести контроль над должностными 

лицами осуществляющие предварительный кон-

троль. Для того, чтобы была эффективность, 
должна быть учтена ответственность по всем от-

делам 

Более качественное осу-

ществление внутреннего 

финансового контроля 
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Исходя из исследований проведенными авторами, выявлено, что 

не каждое такое действие отражено в Журнале. Соответственно предла-

гается ввести контроль над должностными лицами осуществляющие 

предварительный контроль. Для того, чтобы была эффективность, 

должна быть учтена ответственность по всем отделам. 

Сформулированные выводы отражающие проблемы, причины, 

пути решения и ожидаемый результат представлены в таблице. 

Указанные проблемы не позволяют в полной мере качественно 

осуществлять деятельность по внутреннему финансовому контролю, 

ввиду существующей неполноты бюджетных процедур в нормативных 

актах, что требует их доработки. 
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Проблематика определения размера страховых пенсий 
по случаю потери кормильца 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с кон-
тролем расчета размера страховой пенсии, некоторые проблемы с опреде-
лением отцовства, при гибели предполагаемого отца-кормильца и пробле-
матика в начислении соответствующего вида пенсии в этом случае. 

Ключевые слова: расчет пенсии; кормилец; страховые пенсии. 

В средствах массовой информации, в социальных сетях, в научной 

периодике можно найти большое количество информации, посвящен-

ной пенсионному обеспечению различных категорий граждан. В рамках 

данной статьи хотелось бы обратить внимание на некоторые сложные 

теоретические и практические аспекты пенсионного обеспечения мно-
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гих категорий граждан. На практике возникают сложности и с назначе-

нием страховых пенсий по случаю потери кормильца. 

Содержание понятия «пенсия по случаю потери кормильца», так 

же как содержание таких понятий, как «иждивенец» и «кормилец», до-

статочно понятные и в рамках данной статьи комментироваться не бу-

дут. При необходимости можно легко найти в справочной литературе 

эти определения. Согласно действующему законодательству выделя-

ются следующие виды пенсий по случаю потери кормильца: государ-

ственная, страховая, социальная. 

Рассмотрим проблематику страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. Этот вид пенсии регламентируется Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Рядовой граж-

данин, обычный обыватель, не обладающий специальными знаниями 

и решивший разобраться с особенностями регулирования данного вида 

пенсии, обратившись к наиболее доступному в современных условиях 

источнику, сети Интернет, столкнется с проблемой правильного опре-

деления самого названия вида пенсии. 

На многих сайтах, в социальных сетях данный вид пенсии опреде-

ляется то как «трудовая пенсия по случаю потери кормильца», то как 

«страховая пенсия по случаю потери кормильца». Данная путаница свя-

зана с тем, что многие авторы слабо ориентируются в динамике дей-

ствующего законодательства и не отслеживают происходящие измене-

ния. Необходимо внести ясность в данный вопрос. До 1 января 2015 г. 

в России действовал Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Далее стал действо-

вать Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях». Поэтому правильным названием в настоящее время следует 

считать именно «страховая пенсия» как по случаю потери кормильца, 

так и по старости. 

Тем не менее Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» полностью законную 

силу не утратил и в настоящее время используется работниками Соци-

ального фонда России при определении пенсионного капитала, зарабо-

танного гражданином до 2002 г. Это обусловлено тем, что до данной 

даты пенсионный капитал пенсионера рассчитывался не на данных 

о страховых отчислениях, а по иным критериям. 

Следует отметить, что вышеуказанная путаница с правильным 

названием видов пенсий имеется не только в сети Интернет, но и в науч-

ной периодике. Например, И. В. Чиглинцева и С. Н. Краснова [3] писали 

о погибших сотрудниках силовых структур и пенсионном обеспечении 

их иждивенцев. Нужно обратить внимание, что речь идет даже не 
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о страховой разновидности пенсии, а о государственной пенсии, связан-

ной с потерей кормильца. 

Кроме вышеуказанной проблемы с определением названия пен-

сии, значительные сложности у рядовых граждан возникают при рас-

чете размера пенсии. На первый взгляд может показаться, что методика 

расчета размера страховой пенсии для иждивенцев при потере кор-

мильца довольно проста. Она отражена в ч. 3 ст. 15 Федерального за-

кона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Законодатель устанавливает следующую формулу для расчета 

пенсии: индивидуальный пенсионный коэффициент, который отража-

ется на личном страховом счету умершего кормильца, умножается на 

указанную в законе стоимость одного пенсионного коэффициента. За-

конодатель ежегодно утверждает стоимость одного пенсионного коэф-

фициента, принимая специальный нормативный акт. Например, в 2024 г. 

стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) составляет 

133,05 р. В Социальном фонде России можно легко получить данные 

о размере индивидуального пенсионного коэффициента, затем пере-

множить эти две цифры и без особых сложностей вычислить размер 

пенсионного капитала в рублях. 

Проблема заключается в том, что очень сложен расчет индивиду-

ального пенсионного коэффициента. Этот расчет осуществляется спе-

циально обученными сотрудниками, но у обычного пенсионера должна 

быть возможность разобраться с механизмом данного расчета и осуще-

ствить проверку правильности. Наиболее сложным моментом является 

вопрос о подсчете пенсионных прав гражданина до 2002 г. (до этой 

даты страховые отчисления не подлежали учету). Для этой цели необ-

ходимо рассчитать стажевой коэффициент, выбрать наиболее выгод-

ный период времени (последние два года или любые пять лет подряд), 

когда средний заработок гражданина был наиболее высоким в сравне-

нии со средним заработком по стране за аналогичный период. Таким 

образом устанавливается зарплатный коэффициент. 

После этого перемножаются два коэффициента, результат умно-

жения далее умножается на средний заработок по стране за установ-

ленный период 2001 г., далее вычитается фиксированная (базовая) 

часть пенсии, установленная на 1 января 2002 г. (тогда она составляла 

450 р.). Далее нужно полученную сумму умножить на установленное 

в законе количество месяцев дожития (по законодательству они были 

разными в зависимости от даты оформления пенсии). Далее получен-

ный пенсионный капитал по сложной схеме увеличивался в соответ-

ствии с нормативными актами о валоризации, далее индексировался по 

специальным правилам в связи с инфляцией. Нужно также учитывать, 
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что в различные периоды коэффициенты индексации были разными. 

Страховые отчисления для пенсионного капитала после 1 января 

2002 г. также подвергались индексации по крайней мере раз в год, и на 

сегодняшний день, за истекший отрезок времени, использовалось боль-

шое количество коэффициентов индексации, отследить хронологию 

которых достаточно сложно, так как они вводились различными нор-

мативными актами. 

Можно констатировать, что правильность расчета любого вида 

страховой пенсии, в том числе и пенсии по случаю потери кормильца, 

рядовому гражданину крайне сложно. Следовательно, можно сделать 

вывод, что это обстоятельство нарушает законные права получателей 

всех видов страховых пенсий, в том числе и получателей пенсий по слу-

чаю потери кормильца. Можно сделать предположение, что на запрос 

гражданина о размере своей пенсии должны указываться не только 

суммы, выраженные цифрами, и коэффициенты индексации, но и ука-

зание на конкретный нормативный акт, применение которого приводит 

к получению того или иного результата. 

В условиях широкого внедрения цифровых технологий сайт Соци-

ального фонда России мог бы размещать расшифровку расчета и по-

дробности индексации каждой составной части пенсионного капитала 

любого гражданина с понятным объяснением использованного меха-

низма данного расчета. Современный уровень компьютерных техноло-

гий предполагает возможность внедрения данного механизма. 

Непростым для понимания обычного гражданина определения 

размера страховой пенсии по случаю потери кормильца является соот-

ношение ч. 10, 11 и ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях». В ч. 3 ст. 15 этого закона указыва-

ется, что размер выплат каждого иждивенца, погибшего или умершего 

кормильца, вычисляется путем умножения индивидуального пенсион-

ного коэффициента (ИПК) на стоимость пенсионного балла. Другими 

словами, полное количество пенсионных баллов кормильца умножается 

на установленную законом стоимость балла. Подобным образом опре-

деляется и размер страховой пенсии по старости. Если не разобраться 

в ч. 10, 11 ст. 14 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» обычный гражданин, не обладающий специаль-

ными знаниями в сфере пенсионного законодательства, может пони-

мать закон так, что все иждивенцы (даже если их много) будут получать 

пенсию равную предполагаемой страховой пенсии их умершего кор-

мильца. Другими словами, если возможная страховая пенсия кормильца 

была бы 20 тыс. р., то и имеющиеся три иждивенца получат по 20 тыс. р. 

каждый. И только пп. 10 и 11 ст. 15 Федерального закона от 28 декабря 
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2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» указывают на необходимость 

введения в механизм расчетов пенсионного капитала умершего кор-

мильца иждивенцев, понижая пенсионный капитал кратно количеству 

иждивенцев. Таким образом, при расчете размера пенсии по старости 

и по случаю потери кормильца законодатель использовал одно и то же 

понятие: «индивидуальный пенсионный коэффициент». Но используе-

мая форма его расчета в указанных видах пенсий различна. Во втором 

случае предполагается использование понижающего коэффициента, 

кратного имеющемуся количеству иждивенцев. Это вызывает у обыч-

ных граждан сложности в понимании закона. Кроме того, ч. 10 и 11 ст. 

15 Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» содержат сложные обозначения, символы, которые необхо-

димы для расчета размера пенсии по случаю потери кормильца. Как от-

мечалось в научной литературе, современное пенсионное законодатель-

ство сложно для понимания даже подготовленным юристам [1]. 

По мнению автора, ст. 15 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» желательно изложить в более 

простой редакции, ч. 3 указанной статьи желательно изложить с добав-

лением к действующей редакции фразы «деленное на количество ижди-

венцев», а соответственно, из ч. 10, 11 данной статьи исключить упоми-

нание о понижающем коэффициенте, кратному количеству иждивен-

цев. Тогда бы расчет индивидуального пенсионного коэффициента был 

бы одинаковым как для страховой пенсии по инвалидности, так и для 

страховой пенсии по старости. 

В заключение коротко хотелось бы остановиться на некоторых 

других проблемах, связанных с пенсиями по случаю потери кормильца. 

Отмечались сложности с получением пенсий в случае пропуска срока 

обращения за ней [2]. Также хотелось бы отметить проблему, связан-

ную с защитой интересов детей при ситуации, когда ребенок рождается 

вне брака и отец отказывается признать ребенка. В случае гибели дан-

ного мужчины, в ситуации, когда признание отцовства не состоялось 

до момента гибели, то впоследствии суду сложно признать отцовство. 

Интересы ребенка при этом нарушаются. Например, схожая ситуация 

была при аварии на подводной лодке «Курск». Имеющееся в той ситу-

ации существенное обстоятельство, когда погибшие подводники не от-

рицали отцовство при жизни, помогло решить ситуацию в пользу ро-

дившихся детей. Думается, что специальная военная операция поста-

вит данный вопрос в более острой форме. По мнению автора, следует 

внести в законодательство изменения, позволяющие упрощать проце-

дуру признания отцовства в случае смерти предполагаемого отца, даже 

в тех случаях, когда не было признание отцовства. 
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Майнинг как объект 
частноправового и публичного правового регулирования 

Аннотация. Целью работы является анализ состояния правового ре-
гулирования отношений, возникающих из эмиссии цифровой валюты. 
В работе указывается на опережающее публично-правовое регулирование 
майнинга, устанавливается специфика частноправовых отношений как ре-
гулируемых стихийно сложившимися обычаями и обыкновениями. Автор 
анализирует специфику майнинга и указывает на существующие проблем-
ные поля, предлагает возможные пути решения. 

Ключевые слова: майнинг; цифровая валюта (криптовалюта); зона 
неинтенсивного правового регулирования. 

Начавшийся процесс цифровой трансформации привел к появле-
нию огромного количества инноваций. Они создаются, как правило, 
в странах мирового экономического центра и в силу данного обстоя-
тельства в ряде случаев не соответствуют требованиям российского за-
конодательства. Поэтому при использовании результатов инновацион-
ной деятельности в зоне российской юрисдикции, юристы вынуждены 
решать сложные проблемы квалификации иностранных терминов. Так, 
например, до сих пор нет единого мнения по поводу правовой природы 
смарт-контракта. В некоторых нормативных актах и в доктринальных 
источниках [2] содержится квалификация смарт-контракта как разновид-
ности гражданско-правового или действия по исполнению сделки. 
В других же источниках он понимается как аналог способа технического 
обеспечения исполнения договорного обязательства [4]. 

Еще одной важной задачей российских юристов является необхо-

димость приспособления действующих норм к новым реалиям. Дело 
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в том, что российская правовая система оказалась не готовой к цифро-

вой трансформации общественных отношений. Так, например, согласно 

ст. 75 Конституции РФ, эмиссия денег может осуществляться только 

Центральный банк Российской Федерации. Однако обеспечить реализа-

цию данного требования оказалось невозможно после появления блок-

чейнов и, соответственно, возникшей возможности эмиссии криптова-

лют. Доказательством данного факта является китайский опыт запрета 

майнинга. Дело в том, что в июне 2021 г. Китай запретил майнинг, од-

нако китайские майнеры, тем не менее, продолжают свою деятельность, 

скрывая локацию с помощью прокси-сервисов1. 

Своеобразным компромиссом между вышеуказанной жесткой 

конституционной нормой и фактической невозможностью запрета май-

нинга является содержание законопроекта № 23785-82. Данным доку-

ментом вводится полумера: майнинг будет узаконен, но на территории 

России организация оборота цифровых валют по-прежнему не будет 

разрешена. 

Предполагается, что такая валюта будет использоваться исключи-

тельно в международных расчетах3. Несмотря на серьезные замечания 

Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской 

Федерации заключение № 156/2 от 19 апреля 2024 г.4) вышеуказанный 

проект запланирован к рассмотрению Государственной Думой в пер-

вом чтении в июне 2024 г. Очевидно, что в этом проявляется важней-

шее свойство римского права, являющегося теорией современного 

гражданского права, «приспосабливаться к нуждам быстро текущей 

деловой жизни» [5, с. 14]. Анализ содержания данного документа при-

водит к выводу о том, что продолжает сохранять свою актуальность 

утверждение Б. Виндшейда «понятия римского права всегда резки 

и точны и, несмотря на то, всегда эластичны, всегда готовы открыть 

доступ к себе всем вновь возникающим жизненным потребностям» 

(курсив наш. — Г. М.) [3, с. 16]. 

Отсутствие необходимой правовой базы в сфере эмиссии цифро-

вых валют означает, что в настоящее время она относится к зоне неин-

                                                           
1 В Китае резко вырос подпольный майнинг // Хабр. — 2022. — 19 мая. — URL: 

https://habr.com/ru/news/666598 (дата обращения: 18.04.2024). 
2 Законопроект № 237585-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности. — 

URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8 (дата обращения: 18.04.2024). 
3 Что будет с регулированием криптовалют в России в 2024 г.? // TradingView. — 

URL: https://ru.tradingview.com/news/rbc_crypto:6b5b3175567b8:0/ (дата обращения: 

18.04.2024). 
4 Законопроект № 237585-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности. — 

URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8 (дата обращения: 18.04.2024). 
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тенсивного правового регулирования. Как указывал С. С. Алексеев, это 

такие участки общественной жизни, которые «требуют правового ре-

гулирования, но которые реально, фактически еще не урегулированы 

или недостаточно урегулированы в правовом порядке» [1, с. 69]. Это 

означает, что они сейчас регулируются стихийно сложившимися прави-

лами в виде обычаев и обыкновений или условиями договоров присо-

единения. 

Переходя к анализу публично-правовых аспектов регулирования 

отношений, возникающих из эмиссии цифровых валют, следует обра-

тить внимание на то, что отсутствие легитимного толкования термина 

«майнинг» не повлияло на признание доходов, полученных майнером, 

объектом налогообложения. В одном из своих документов Министер-

ство финансов констатирует данный факт, но, по его мнению, логика 

положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации под-

разумевает налогообложение всех доходов, полученных налогоплатель-

щиком при осуществлении приносящей прибыль деятельности, кроме 

тех, которые не учитываются в силу прямого указания об этом в за-

коне1. 

Очевидно, что фискальный интерес к деятельности майнеров яв-

ляется экономический фактор. Дело в том, что в настоящее время рос-

сийские майнеры прочно занимают второе место после своих амери-

канских коллег, добыв в минувшем году около 54 тыс. биткоинов на 

общую сумму 3,5 млрд долл. США2. 

Пробелы в содержании нормативных актов в сфере эмиссии 

цифровых валют восполняются судами. Определение деятельности по 

эмиссии цифровых валют в основном совпадает: «майнинг (деятель-

ность по добыче криптовалюты»3, «производство криптовалюты за 

счет мощностей компьютерного оборудования»4, «майнинга, т. е. для 

добычи криптовалюты»5 и т. д. Анализ судебной практики позволяет 

установить, что отношения по майнингу становятся предметом споров 

из-за несанкционированного использования электроэнергии. 

                                                           
1 Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 16 августа 2023 г. 

№ 03-03-07/77230. 
2 Домайнить и перемайнить // Коммерсантъ. — 2024. — 17 мая. — URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/6693665 (дата обращения: 18.04.2024). 
3 Решение от 21 апреля 2022 г. № А19-20482/2021 Арбитражного суда Иркутской 

области // Судебные и нормативные акты РФ. — URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/ 
GA7KWSqYzc5p/ (дата обращения: 14.05.2024). 

4 Там же. 
5 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 13 сентября 2018 г. № 33-АПУ18-11 // Законы, кодексы и нормативно-право-

вые акты Российской Федерации. — URL: https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-oprede-

lenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-13092018-n-33-apu18-11/ (дата обращения: 14.05.2024). 
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Из вышеизложенного следует: 

1) несмотря на достаточно солидный срок внедрения цифровых 

технологий, многие иностранные термины не нашли отражения в рос-

сийском терминологическом аппарате. Принципиально важным в дан-

ном случае является то, что появление новых технологий заставляет 

юристов «вписывать» их в уже существующие правовые конструкции; 

2) публично-правовое регулирование эмиссии цифровых валют 

в настоящее время опережает частноправовое регулирование. Частно-

правовые отношения регулируются стихийно сложившимися обыча-

ями и обыкновениями. Но преимущественное значение имеют дого-

воры присоединения. 
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Теоретические подходы 
к пониманию правовой категории 

права на бесплатную юридическую помощь 
в Российской Федерации 

Аннотация. В статье анализируются теоретические подходы к по-
ниманию юридической конструкции права на бесплатную юридическую 
помощь и делается вывод о необходимости отграничения конструкции от 
защиты прав и свобод, правового информирования; права на обращение, 
что имеет существенное значение не только для развития научной док-
трины, но и для внесения законодательных корректив, позволяющих вы-
строить единую систему бесплатной юридической помощи. 

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь; юридическая 
помощь; защита прав и свобод; правовое консультирование. 

Термин «юридическая помощь» является достаточно распростра-

ненным как в законах России, так и нормативных правовых актах под-

законного уровня единой системы нормативных правовых актов внут-

ринациональной правовой системы. По данным системы «Консуль-

тантПлюс» в российском законодательстве он использован 1 541 раз, 

в том числе 216 раз в региональном законодательстве. 

Вместе с тем ни в одном из них нельзя встретить легальное опре-

деление данного термина, понять его существенные признаки и отли-

чие от иных схожих теоретических конструкций, таких как «правовая 

помощь», «правовое информирование», «правовое консультирование» 

и т. п. 

Обращаясь к доктринальным подходам, стоит отметить отсут-

ствие определенности в понимании исследуемого термина. Например, 

В. Ю. Панченко определяет юридическую помощь как: «…часть сло-

жившейся системы осуществления правовых работ и услуг в соответ-

ствии с потребностями общества, вид профессиональной деятельности 

юриста, реализации его должностной или статусной роли» [5, с. 5]. 

Очевидно, что в данном определении в качестве основного при-

знака юридической помощи выступает субъект, ее оказывающий (чаще 

всего — адвокат). Так, А. И. Бугаренко отмечает: «…адвокат является 

единственным, уникальным субъектом права, оказывающим юридиче-

скую помощь. Все иные специалисты и должностные лица никакой 

юридической помощи не оказывают. Применительно к их деятельности 

можно говорить только о правовой помощи (или квазиюридической по-

мощи в случае судебного и (или) иного представительства)» [1, с. 19]. 
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Эта позиция является достаточно спорной, поскольку фактически отож-

дествляет «юридическую помощь» и «адвокатскую деятельность», хотя 

в рамках государственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи есть и иные специальные субъекты, целью деятельности кото-

рых является исключительно оказание бесплатной юридической по-

мощи: государственные юридические бюро. 

Схожей позиции придерживается И. М. Поташник: «…под кон-

ституционным правом на получение квалифицированной юридической 

помощи следует понимать право каждого на обращение к адвокату, осу-

ществляющему на профессиональной основе защиту прав, свобод и ин-

тересов человека и гражданина, другому лицу, оказание которым квали-

фицированной юридической помощи признано законодательно (напри-

мер, нотариусу), а также обеспечение доступа каждого к правосудию 

путем осуществления юридической помощи в различных видах и фор-

мах, установленных ч. 2 ст. 2 Федеральным законом от 31 мая 2002 г. 

№ 63-ФЗ „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации“» [6, с. 88]. 

Несколько шире рассматривает право на бесплатную юридиче-

скую помощь В. С. Кашковский, говоря о ней как о «профессиональ-

ной деятельности юриста, основной целью которой является необходи-

мое содействие в предупреждении нарушения прав, свобод и законных 

интересов субъектов права, устранении или уменьшении неблагопри-

ятных последствий такого нарушения и восстановлении надлежащего 

положения субъекта права» [4, с. 36]. 

Получается, что признак субъекта оказания бесплатной юридиче-

ской помощи влияет на разграничение двух понятий: «юридической 

помощи», которая оказывается только адвокатами и «правовой по-

мощи», которая оказывается всеми иными субъектами. 
В целом этот подход можно признать допустимым и его можно 

взять за основу построения единой системы юридической помощи ис-
ходя из компетенции специальных субъектов: работников государ-
ственных юридических бюро и адвокатов. Помимо этого, выделяя об-
ширную систему правовой помощи, к которой относится деятельность 
субъектов, наделенных иной компетенцией, но компетенция которых 
обширнее. 

Это представляется весьма логичным, ведь исходя из положений 
Конституции РФ абсолютно все органы власти имеют целью своей дея-
тельности защиту и реализацию конституционных прав и свобод граж-
дан, однако основные функции органов власти весьма различны и не 
ограничиваются предоставлением такой помощи. 

Стоит отметить, что термин «правовая помощь» распространен 

в международной правовой практике. В качестве примера можно при-
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вести «Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам» заключенной в г. Минск 

22 января 1993 г. 

В этом акте также отсутствуют конкретные признаки правовой по-

мощи, а вводится конструкция «объем правовой помощи», путем вы-

полнения процессуальных и иных действий в рамках уголовной юрис-

дикции. Аналогичное понимание правовой помощи встречается и в дву-

сторонних международных договора, заключенных Российской Феде-

рацией (более пятидесяти). 

Правовая помощь по выполнению процессуальных действий зало-

жена и в рамках административной юрисдикции, содержится в ст. 29.1.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях. 

Таким образом, термины «юридическая помощь» и «правовая по-

мощь» в законодательной (в том числе) международной практике упо-

требляются бессистемно, что приводит к терминологической путанице. 

Хотя, их осмысленное разграничение смогло бы привести к положи-

тельным изменениям на практике. 

Более того, наличие в Конституции РФ отдельной статьи о праве 

граждан на квалифицированную юридическую помощь (ст. 48), которая 

в ряде случаев предоставляется бесплатно, предназначено именно для 

того, чтобы государство способствовало формированию независимых 

от государства организаций, в компетенцию которых входит именно 

оказание юридической помощи. В ином случае в Конституции РФ уже 

имеется ст. 46, предполагающая право на судебную и внесудебную за-

щиту прав, которая внешне напоминает юридическую помощь, но имеет 

иной функционал. 

Суть заключается в том, что реализовать конституционное право 

на защиту гражданам может быть затруднительно без реализации само-

стоятельного права на юридическую помощь, ведь существует большое 

множество практических нюансов. Более того, далеко не всегда гражда-

нину целесообразно реализовывать право на защиту, например, когда 

существует большая вероятность проиграть судебное разбирательство, 

выплатив судебные издержки другой стороне, поэтому гражданин дол-

жен иметь возможность оценить все риски и преимущества различных 

способов защиты права. 

Следующим признаком, вокруг которого строится определение 

юридической помощи является содержание этой деятельности. Так, 

И. Г. Черняков под юридической помощью он понимает «активную про-

фессиональную деятельность лиц, обладающих специальными знани-

ями в области права, направленную на защиту потенциально нарушае-
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мых прав, свобод и охраняемых законом интересов физических и юри-

дических лиц» [7, с. 15]. 

По мнению А. В. Закомолдина, квалифицированная юридическая 

помощь — «это деятельность определенных нормами международного 

и внутригосударственного права субъектов — профессиональных юри-

стов, заключающаяся в установлении смысла нормативно-правовых 

установлений и совершении юридических и фактических действий, 

направленных на защиту или восстановление прав, свобод и законных 

интересов каждого» [3, с. 5]. 
Схожей точки зрения придерживается Г. А. Жилин: «…представи-

телем в суде может быть и лицо, не имеющее юридического образова-
ния, однако его деятельность в гражданском и арбитражном процессе 
будет направлена на оказание помощи лицу, которое он представляет, 
и эта помощь всегда будет юридической по форме, поскольку само су-
допроизводство является разновидностью именно юридической дея-
тельности. Деятельность участвующих в деле лиц, направленная на воз-
никновение и развитие процессуальных правоотношений, вне зависи-
мости от того, осуществляется ли она ими лично или через представи-
телей, всегда связана с реализацией нормативных (юридических) пред-
писаний, которые определяют права и обязанности каждого субъекта 
судопроизводства» [2, с. 184]. 

Автор также обращает внимание на то, что «юридическая по-

мощь» в подобной ситуации должна не подменяться термином «квали-

фицированная юридическая помощь», с одной стороны, возвращая нас 

к признаку субъекта, с другой, к признаку содержательному, ведь нали-

чие специального образования и уровень профессионального опыта 

юриста безусловно влияет на качество юридической помощи. Вместе 

с тем, думается, что уровень качества юридической помощи должен 

оцениваться прежде всего при предоставлении ее в форме услуги: граж-

данско-правовой или социальной (финансируемой за счет государства), 

когда же юридическая помощь оказывается на благотворительной ос-

нове, в том числе и за счет собственных или спонсорских средств орга-

низаций, ставить вопрос о содержании юридической помощи представ-

ляется не совсем корректным. Это сродни оценке услуг государствен-

ных и муниципальных образовательных учреждений с частной практи-

кой, когда человек может не иметь подтвержденный уровень квалифи-

кации соответствующими дипломами, но иметь собственные методики 

обучения, выработанные обширной практикой. В подобном случае 

наличие практических успешных результатов такой работы могут быть 

важнее документального подтверждения. 
Таким образом, считаем необходимым под юридической помо-

щью понимать благотворительную деятельность субъектов, а под «ква-
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лифицированной юридической помощью» предоставление гражданско-
правовых (юридических) услуг на основании договора или социальных 
услуг (которые также оказываются на основании публично-правового 
договора). 
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Современное состояние санкционной экономики России 

Аннотация. В статье отражено влияние внешних санкционных 
ограничений на отечественную экономику. Отмечено, что санкции при-
вели к снижению валового внутреннего продукта, росту инфляции, сокра-
щению объемов импорта России. В статье выделены этапы экономики 
санкционного периода, представлена динамика экономических показате-
лей, выявлены плюсы и минусы санкционной политики, сформулированы 
последствия санкционного периода российской экономики. 

Ключевые слова: санкции; санкционная экономика; санкционная 
политика; последствия введения санкций. 

В последнее время проводится антироссийская санкционная по-

литика со стороны ряда зарубежных стран. Это отразилось на состоя-
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нии отечественной экономики. Так, в отношении России используется 

практически весь набор санкций: финансовые, торговые, транспортные 

и визовые запреты. При этом, растет число вторичных санкций, в отно-

шении субъектов, задействованных в нарушении рестрикций. 

Безусловно, санкции вредят экономике, но не в состоянии ее пол-

ностью обрушить. По прогнозам экспертов, в будущем нашу эконо-

мику ждут новые санкционные волны. При этом Россия за санкцион-

ный период существенно нарастила практику противодействия ограни-

чительным мерам и введения контрсанкций. 

Выявить плюсы и минусы санкционной политики, этапы, дина-

мику и основные результаты регулирования российской экономики 

санкционного периода. 

Методология исследования. Выводы достигались методами ста-

тистического анализа, сравнения, обобщения. 

Результаты исследования. Санкции представляют собой ограни-

чительные меры против определенных государств и их субъектов (фи-

зических и юридических лиц). Начиная с 2014 г. выдвигается значи-

тельное количество антироссийских санкций, которые оказывают су-

щественное влияние на экономку [3]. Наибольшее их число в отноше-

нии России было принято в 2022 году [1]. 

Динамику российской экономики с 2022 г. можно условно разде-

лить на четыре этапа. 

Первый этап «Инерционный» (январь — март 2022 г.) — эконо-

мика продолжала двигаться в досанкционном русле, не отражая влия-

ния западных ограничений. 

Второй этап «Спад» (апрель — июнь 2022 г.) — наблюдалось сни-

жение показателей экономического развития. 

Третий этап «Адаптация к санкциям» (июль — декабрь 2022 г.) —

стабильная динамика макроэкономических показателей, без суще-

ственных изменений с незначительным снижением. В конце 2022 г. за-

вершалось налаживание новых путей товародвижения при активизации 

отечественных отраслей экономики. Реализовывалось это на фоне от-

носительной финансово-ценовой стабилизации, увеличения инвести-

ционной и государственной поддержки с целью формирования предпо-

сылок к экономическому росту. 

Четвертый этап «Восстановительный рост» (январь 2023 г. — 

настоящее время) — прогнозируется более длительным и требует зна-

чительного времени и сил [2]. 

Показатели динамики экономического развития России в санкци-

онный период представлены в табл. 1. 



 108 

Т а б л и ц а  1  

Изменение показателей экономического развития России 

за 2021−2023 гг., % к предыдущему году 

Показатель 2021 2022 2023 Динамика за период, % 

Валовой внутренний продукт 104,7 97,9 103,6 −1,1 

Индекс потребительских цен 106,7 114,3 107,5 +0,8 

Реальная заработная плата 104,5 99,0 106,8 +2,3 

Оборот розничной торговли 107,8 93,5 106,4 −1,4 

Уровень безработицы, % 5,8 3,7 3,2 −2,6 

Экспорт 146,8 86,1 79,2 −67,6 

Импорт 126,8 85,0 95,6 −41,8 

По данным Росстата валового внутреннего продукта (ВВП) 

в 2022 г. сократился на 2,1 %, тогда как в 2023 г. наблюдался рост этого 

показателя на 3,6 %. При этом рост ВВП за последние три года снизился 

на 1,1 %. 

Максимальная инфляция за анализируемый период зафиксирована 

в 2022 г.(11,94 %). В 2023 г. наблюдалось снижение инфляции до 

7,42 %, что ниже уровня 2021 г. (8,4 %) на 0,98 %. Безработица за ана-

лизируемый период, имеет стабильную нисходящую динамику, и со-

кратилась на 2,6 %. Оборот розничной торговли, сократившийся 

в 2022 г. на 6,5 %, в 2023 г. увеличился на 6,4 %, но не достиг уровня 

2021 г. на 1,4 %. Внешняя торговля России характеризуется сокраще-

нием объемов экспорта и импорта. 

Как показал анализ мнений экспертов, существуют отрицательные 

и положительные аспекты введения санкционной политики (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Характеристики влияния санкционной политики 

на российскую экономику 

Положительные моменты Отрицательные моменты 

1. Внешние санкции привели к снижению 
конкуренции и  расширению деятельности 

отечественных производителей 

1. Западные ограничения создали сложно-
сти в российской банковской сфере 

и в сфере инвестиционных фондов 

2. Западные санкции привели к расшире-

нию экономических связей с другими 
партнерами 

2. Отток денежного капитала из страны 

3. Наращивание импортозамещения 3. Утечка «интеллектуального капитала» 
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Так, для некоторых отраслей российской экономики санкции 

и контрсанкции снизили конкуренцию и позволили отечественным 

предприятиям расширить свою деятельность (например, в сельскохо-

зяйственном производстве). Бизнес стал ориентироваться не только на 

западных партнеров. 
С целью замены иностранных товаров на отечественные экс-

портно-ориентированные товары, государством были продуманы меха-
низмы импортозамещения [4]. 

Негативное влияние санкций сказалось на финансовой сфере, неф-
тегазовом секторе и рынке высокотехнологичного оборудования [5]. 

Ощутимой проблемой в результате введения антироссийских 
санкций стал отток капитала из страны. Из-за санкционных ограниче-
ний западных стран пришлось отложить реализацию некоторых инве-
стиционных проектов, что, привело к неопределенности и повлияло на 
бизнес-планирование. Это потребовало направления усилий на привле-
чение инвесторов из дружественных стран и возврат «мигрировавшего» 
из России капитала [4]. 

Другой проблемой стала утечка «интеллектуального капитала», 
т. е. квалифицированных кадров, способных к выработке и внедрению 
инноваций. Причинами тому послужили: бюрократические препоны 
при реализации новаторских идей; отсутствие институтов, поддержки 
таких инициатив; незначительный уровень заработной платы новаторов 
в сравнении с зарубежным уровнем. Возникла потребность обеспече-
ния действенных гарантий по защите интеллектуальной собственности 
и мер поддержки научных проектов [5]. 

Анализируя современное состояние экономики санкционного пе-
риода в России можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, под санкции попали 1/2 банков России и почти вся 
нефтегазовая отрасль. При этом, санкции не значительно повлияли на 
их рентабельность. 

Во-вторых, ввод санкций сократил внешний спрос на российский 
государственный долг. Но поскольку 66 % держателей ценных бумаг 
России являются российскими субъектами, это обеспечило устойчи-
вость отечественной экономики. 

В-третьих, отрицательно влияют на экономику контрсанкции. Так, 
например, увеличение производства отечественного сыра при снижении 
доходов населения не позволило товаропроизводителям достаточно 
снизить цены на него даже при государственном инвестировании в мо-
дернизацию агропромышленного комплекса. 

В-четвертых, ужесточение бюджетной политики в условиях санк-

ций было вызвано необходимостью поддерживать устойчивость рос-

сийской экономики [4]. 
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Следует понимать, что санкционная экономика России характери-
зуется новыми для государства и бизнес сообщества условиями, кото-
рые сопровождаются неопределенностью и отсутствием четких алго-
ритмов реагирования на недружественные выпады, что требует поиска 
мер по успешной адаптации и мер, ведущих к уверенному экономиче-
скому росту [5]. 
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Свобода преподавания в высшей школе: 
баланс и конфликт 

Аннотация. Статья посвящена свободе преподавания как основ-
ному академическому праву, а именно тому, как разрешается проблема 
столкновения частного и публичного интереса, когда речь идет об индиви-
дуальной свободе преподавателя и государственной необходимости в вос-
питании граждан и обучении будущих кадров. Автор указывает, как зако-
нодатель установил баланс между противоречащими друг другу интере-
сами, и выявляет риски, которые могут привести к доминированию пуб-
личного интереса. 

Ключевые слова: свобода преподавания; высшее образование; фе-
деральный образовательный стандарт; образовательные программы; авто-
номия университетов. 

В обществе пока не сложился консенсус по поводу того, что пред-
ставляют из себя академические права и где проходят их границы. Од-
нако предпринимаются попытки определить, что входит в свободу пре-
подавания — очевидно, в одно из центральных академических прав пре-
подавательского состава. Так, например, предлагается такая точка зре-
ния: свобода преподавания является разновидностью академической 
свободы, которая «ограничено связана» со свободой научных исследо-
ваний, творчества, совести, мысли и слова, правом на образование 
и другими правами и свободами. При этом отмечается, что свобода пре-
подавания проявляется как элемент самовыражения при выборе форм, 
способов и методов обучения [1, с. 122]. Эта свобода сама по себе не 
зафиксирована в Конституции, но включает в себя широкий перечень 
конституционных прав. Свобода преподавания будет представлять 
частный интерес преподавателя. 

Законодатель в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Закон № 273-ФЗ), го-
воря о правовом статусе педагогических работников, предоставляет им 
права-гарантии, которые обеспечивают свободу преподавания. К тако-
вым мы отнесем, например, право на разработку программ и методов 
обучения, на выбор учебников, право на участие в создании образова-
тельных программ, учебных курсов, дисциплин, методических матери-
алов. Законодатель отмечает, что все эти права преподаватель реализует 
в пределах и в соответствии с образовательными программами, кото-
рые, между тем, устанавливаются университетами самостоятельно на 
основании Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) по отдельным направлениям подготовки (п. 7 ст. 12 ФЗ Закона 
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№ 273-ФЗ). Таким образом, свобода преподавания не безгранична, 
а ограничивается ФГОСом. 

Тем временем существование публичного интереса не восприни-
мается в сообществе ученых как нечто очевидное и само собой разуме-
ющееся. Например, А. В. Ильин считает, что если интерес разделяется 
всеми, то он не имеет характер публичного — он является совпадающим 
частным [2, с. 170]. Позиция ученого сводится к тому, что «обществен-
ным» или «государственным» интересом нельзя оправдать ограничение 
конституционных прав. Свобода преподавания сама по себе не зафик-
сирована в Конституции России, но включает в себя конституционные 
права, о чем было сказано ранее. Исходя из приоритета ценности лич-
ности, который лежит в основе российской Конституции, следуя точке 
зрения Ильина, свобода преподавания не должна ограничиваться 
в угоду «публичного» интереса. 

В Законе № 273-ФЗ законодатель прямо не определяет, в чем со-
стоит публичный интерес, когда речь идет об образовательном про-
цессе, но в п. 1 ст. 12 закона сказано, что образовательные программы 
(определяющие содержание образования), должны содействовать взаи-
мопониманию, сотрудничеству между людьми, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов, обеспечивать развитие способностей 
каждого человека, получение квалификации. С недавних пор в этот 
пункт внесены изменения — личность обучающегося должна формиро-
ваться в соответствии с традиционными российскими ценностями. Та-
ким образом, во главу угла ставятся идеи развития критического мыш-
ления, воспитания (и, вероятно, индоктринации, так как речь идет о рас-
пространении традиционных российских ценностей, а не каких-либо 
еще), создания профессиональных кадров. 

Представляется, что именно в этом видится конфликт между сво-
бодой преподавания и государственными ожиданиями от образователь-
ного процесса. С одной стороны, существует личная свобода педагога 
— организовывать обучение так, как он или она считают нужным. 
С другой стороны, есть определенные требования, исходящие от госу-
дарства, которые касаются программы, количества рабочих часов и про-
чих тонкостей. 

Мы считаем, что образовательный стандарт — это «необходимое 

зло», которое, безусловно, вторгается в свободу преподавания (равно 

как и в свободу обучения). Но также не вызывает сомнений мысль 

о том, что отсутствие стандартов может привести к тому, что студенты 

не будут получать нужную им самим квалификацию, а университеты 

займутся продажей дипломов. Образование само по себе должно пред-

ставлять публичный (или совпадающий частный) интерес, поскольку 

конечным бенефициаром обучения является все общество. 



 113 

Законодатель относится с уважением к университетской автоно-
мии, которая предполагает самостоятельное регулирование внутренних 
процессов, в том числе, самого процесса получения знаний и навыков. 
Это проявляется, например, в том, что учебные заведения независимы 
в принятии локального регулирования, которое, между тем, должно ка-
саться именно вопросов обучения, а не поведения студентов вне кампу-
сов (ст. 30 Закона № 273-ФЗ). Более того, согласно Закону об образова-
нии администрации университетов самостоятельно принимают образо-
вательные программы, руководствуясь ФГОСом. При этом следует от-
метить, что образовательные стандарты высшего образования содержат 
в себе требования по количеству преподаваемых зачетных единиц, пе-
речень дисциплин, которые должны быть изучены, а также список ком-
петенций, которые должны усвоить студенты по итогам обучения. Так, 
федеральные стандарты имеют рамочный характер. В их пределах об-
разовательные организации самостоятельно формируют содержание 
программы. 

Процесс обучения не ограничивается только созданием образова-

тельной программы — на каждую дисциплину в университете состав-

ляется рабочая программа. К этому процессу, безусловно, причастны 

сами преподаватели. Именно в этой деятельности они могут всецело 

реализовать свободу преподавания. Представляется, что здесь воз-

можна дискуссия между педагогами по вопросам определения наибо-

лее удачных траекторий обучения по дисциплине. Вероятно, баланс 

между публичным и частным интересом здесь достигнут — хотя есть 

определенные (рамочные) требования к образовательной программе, 

преподаватели могут свободно и творчески подходить к формирова-

нию программы обучения студентов. 

На практике существуют некоторые угрозы, которые скорее рабо-

тают в угоду публичному, а не частному интересу. Например, пытаясь 

защитить безопасность государства, в федеральный законодательный 

орган был внесен законопроект, который приведет к ограничению до-

ступа граждан к отдельным книгам в библиотеках, которые, как мы 

считаем, могли бы использоваться в процессе обучения1. Ожидаемым 

последствием этого станет ограничение использования такой литера-

туры в преподавании — как известно, в университетах существуют 

собственные библиотечные фонды. Так, защищая безопасность, осу-

ществляется весомое вмешательство в свободу преподавания. 

                                                           
1 Законопроект № 584955-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О биб-

лиотечном деле“» (в части установления особенностей предоставления и размещения об-
щедоступными библиотеками отдельных документов) // Система обеспечения законода-

тельной деятельности. — URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/584955-8 (дата обращения: 

15.05.2024). 
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Таким образом, представляется, что в отраслевом законе — Законе 
№ 273-ФЗ — достигнут баланс между частным интересом преподава-
теля на свободное осуществление своей деятельности и публичным ин-
тересом и ожиданиями государства от образовательных институций. 
Федеральные стандарты определяют лишь общие положения, которые, 
в целом, не влекут нарушения свободы преподавания. Компромисс по 
поводу того, как будет осуществляться деятельность по обучению сту-
дентов достигается между педагогами самостоятельно — это демон-
стрирует уважение и к свободе преподавания, и к университетской ав-
тономии. Однако на практике мы становимся свидетелями вызовов, ко-
торые в перспективе могут поставить под угрозу независимость и сво-
боду преподавательского состава. Защищая безопасность, лица, прини-
мающие решения, практически исключают некоторую литературу из 
целого фонда источников, которые могли бы быть использованы в об-
разовательном процессе. И хотя общие правила работы библиотек с та-
кой литературой будут определяться Министерством культуры Россий-
ской Федерации, законодатель недвусмысленно указывает в поясни-
тельной записке к законопроекту, что оборот этих источников будет 
ограничен. Тем не менее, мы считаем, что не все процессы в рамках ака-
демического сообщества могут быть подчинены закону — в любом слу-
чае остается ценная внутренняя коммуникация между преподавателями 
и студентами, которая может оказаться эффективным методом по пере-
даче тех мыслей, распространение которых будет затруднено. 
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Проблемы деприватизации 
в контексте развития рынка ценных бумаг 

Российской Федерации 

Аннотация. В статье анализируется практика исков Прокуратуры 
Российской Федерации об истребовании из незаконного владения акций 
предприятий, которые были приватизированы в нарушение закона. Авто-
ром делается вывод о том, что подобные иски в отношении неквалифици-
рованных инвесторов могут подорвать доверие физических лиц к фондо-
вому рынку. Сформированы предложения по преодолению возникшей 
проблемы. 

Ключевые слова: деприватизация; рынок ценных бумаг; неквали-
фицированный инвестор; виндикационный иск; приватизация; инвести-
ции; фондовый рынок. 

«Приватизация… как много в этом звуке для сердца русского сли-

лось! Как много в нем отозвалось!». Именно подобная переделка фразы 

классика точно описывает все те многолетние дискуссии вокруг пере-

смотра итогов приватизации 1990-х годов. 

О приватизации вновь вспомнила общественность в 2022 г., когда 

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала серию исков 

об изъятии в собственность государства различного рода активов, кото-

рые были приобретены частными лицами с нарушением правил прива-

тизации. Подобных исков было подано более 55 с февраля 2022 г. до 

конца 2023 г.1 

Первые звонки о возможном пересмотре итогов приватизации 

начали поступать еще в 2014 г., когда Решением Арбитражного суда 

города Москвы были обращены в пользу государства акции ОАО «Ак-

ционерная нефтяная компания «Башнефть» из собственности ОАО 

АФК «Система». 

В дальнейшем, подобные иски возобновились, как ранее было от-

мечено, с февраля 2022 г. Примерами тому могут послужить Решение 

по делу А21-2269/2023 об изъятии акций АО «Калининградский мор-

ской порт», Решение Арбитражного суда Волгоградской области по 

делу А12-18383/2023 об изъятии акций АО «Волжский оргсинтез» и др. 

Из последних аналогичных дел, на момент написания данного текста, 

можно вспомнить иск об изъятии акций Челябинского электрометал-

                                                           
1 Число дел по искам прокуроров об изъятии частных активов превысило 55 // РБК. 

— 2023. — 20 дек. — URL: https://www.rbc.ru/economics/20/12/2023/6580981f9a79472-

bd3d66075 (дата обращения: 19.05.2024). 
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лургического комбината по делу А76-8446/2024 и иск об изъятии акций 

АО «Макфа»1. 

Общую характеристику всех обозначенных исков дал Президент 

Российской Федерации — В. В. Путин, отметив, что иски прокуратуры 

по истребованию из незаконного владения акций предприятий оправ-

даны, если данные предприятия были приобретены с нарушением за-

кона и «используются во вред государству»2. 

Новый виток развития данные дела получили с подачей иска про-

куратуры об истребовании акций ОАО «Соликамский магниевый за-

вод» в рамках дела А50-21394/2022. Ключевым отличием данного пре-

цендента от предыдущих является то, что сей иск был направлен про-

тив широкого круга неквалифицированных инвесторов, которые при-

обрели акции предприятия на биржевых торгах. В обоснование реше-

ния Арбитражным судом пермского края были приведены следующие 

доводы: 

1) акции завода выбыли из незаконного владения государства по-

скольку был нарушен порядок приватизации; 

2) срок исковой давности не нарушен, поскольку о нарушении 

своего права Российская Федерация узнала, когда прокуратурой прово-

дилась проверка о законности приватизации Соликамского магниевого 

завода в 2021 г.; 

3) приобретатели акций не могут признаны добросовестными, 

в связи с тем, что спорное имущество выбыло из владения государства 

против его воли, в нарушение закона. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день решение еще не всту-

пило в законную силу. На решение было подано 22 апелляционные жа-

лобы. Среди апеллянтов оказались Центральный Банк Российской Фе-

дерации и Московская биржа. Учитывая жесткую позицию судов отно-

сительно «деприватизационных» исков, то представляется, что реше-

ние суда первой инстанции будет оставлено без изменения. 

В связи с чем не представляются рациональными рассуждения 

в данной статье относительно обоснованности решения Арбитражного 

суда Пермского округа. Представляется более разумным рассмотреть 

возможные превентивные меры, которые позволят защитить неквали-

фицированных инвесторов от бедующих подобных судебных разбира-

тельств. 

                                                           
1 Прокуратура решила изъять акции «Макфы» // РБК. — 2024. — 28 марта. — 

URL: https://www.rbc.ru/business/28/03/2024/6605b4929a7947d93ad04c86 (дата обраще-

ния: 19.05.2024) 
2 Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет // РБК. — 2024. — 

26 марта. — URL: https://www.rbc.ru/politics/26/03/2024/6602acb69a79476d5cd88e3f?ysc-

lid=lwe02s2do4629697911 (дата обращения: 19.05.2024). 
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Защита неквалифицированных инвесторов является необходимой 

мерой для стабильного развития рынка ценных бумаг. Ведь доверие 

розничного инвестора к рынку ценных бумаг трудно восстанавливать. 

Так, например, после начала биржевого кризиса на российском рынке 

в 2022 году отток инвестиций от физических лиц составил ¼ от активов 

неквалифицированных инвесторов. 

При этом, доверие что проблема сохранения доверия неквалифи-

цированного инвестора к рынку ценных бумаг является актуальной не 

только для России, но и для зарубежных стран. В частности, профессор 

Гарварда Н. Молони указывает, что после кризиса 2008 г. доверие роз-

ничного инвестора к рынку ценных бумаг в Европе не удавалось вос-

становить на протяжении более чем 10 лет [4]. 

Повышенные меры безопасности в отношении неквалифициро-

ванных инвесторов также обусловлены спецификой их поведения. Об 

этом, в свое время, писал Л. И. Петражицкий, отмечая, что инвестор 

в своем поведении похож на легкомысленного игрока в казино [2]. 

В качестве одной из мер по усилению безопасности неквалифи-

цированных инвесторов на рынке ценных бумаг представляется повы-

шенный ценз для допуска компаний на размещение своих ценных бу-

маг на фондовой бирже. Что будет логичным продолжением реформы 

корпоративного права 2014 г., после которой все публичные акционер-

ные общества должны были в обязательном порядке осуществлять ли-

стинг своих акций на биржах [1]. 

Стоит заметить, что подобное ужесточение в корпоративном зако-

нодательстве в отношении публичных акционерных обществ продикто-

вано историческим опытом зарубежных стран, который берет свое 

начало еще с Англии XVII века. Речь идет о различного рода «мыльных 

пузырях», а также иных случаях, когда инвесторы теряли свои деньги 

вследствие каких-либо непредвиденных обстоятельств. Англия в дан-

ном плане не является исключением. Так, в XIX веке произошло уже-

сточение законодательства о допуске компаний на фондовую биржу Ав-

стрии и Германии после скандальных процессов по сильному падению 

цен на хлеб и кофе, а также растрат банкирами ценных бумаг [3]. 

Вместе с тем, думается, что дополнительно установлению госу-

дарственного контроля за рынком ценных бумаг послужила и сама си-

стема законодательства в Германии и Австрии, которая, следуя тради-

циям романской правовой системы, стремилась к кодификации и нор-

мативному регулированию крупных сфер общественных отношений. 

В свою очередь, листинг акций осуществляется согласно положе-

ниям Положению Банка России от 24 февраля 2016 г. № 534-П (Поло-

жение Банка России). Так, согласно Главе 1. Положений Банка России 
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листинг акций осуществляется при соблюдении одновременно трех 

условий: 

1) ценные бумаги соответствуют законодательству Российской 

Федерации и актам Банка России; 

2) регистрация проспекта ценных бумаг; 

3) принятие обязательств по раскрытию информации о себе со 

стороны эмитента. 

Также данным положением предусмотрены случаи, когда осу-

ществляется делистинг ценных бумаг. Например, акционерное обще-

ство объявляет себя банкротом или происходит нарушение инвестици-

онного законодательства Российской Федерации. 

Если проанализировать представленные положения, то на сего-

дняшний день у Центрального Банка Российской Федерации имеются 

инструменты, которые позволят без внесения изменений в федераль-

ного законодательства защитить неквалифицированного инвестора от 

«деприватизационных» исков. В частности, Банк России, используя 

формулировку «соответствие законодательству Российской Федера-

ции» может блокировать потенциальный листинг ценных бумаг путем 

проверки истории формирования акций, а также имущества компании, 

на предмет происхождения законности последнего. В частности, необ-

ходимо осуществлять проверку истории приватизации того или иного 

предприятия, акции которого размещены или будут размещаться на 

бирже. 
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В начале 2022 г. на Россию со стороны группы стран, носящих ку-
луарное название «коллективный Запад», обрушилось беспрецедентное 
санкционное давление, обеспечение резильентности к которому в насто-
ящее время выступает мейнстримом ее экономической политики. Важ-
ным заделом для решения подобной задачи, согласно взглядам 
Ю. В. Симачева и других экономистов, является достаточно высокая ин-
тегрированность России в мировую экономику [6], однако остающийся 
недостигнутым технологический суверенитет затрудняет работу над 
ней, чем и объясняется актуальность темы настоящего исследования. 

В качестве причины отсутствия технологического суверенитета 
в России сотрудники Института экономики Российской академии наук 
И. В. Караваева и М. Ю. Лев обозначили разрыв между фактическим 
объемом инвестиций в НИОКР, составляющем чуть более 1 % валового 
внутреннего продукта (ВВП), и пороговым, равным 2 % ВВП [2]. Ссы-
лаясь на мнения вице-премьера Т. А. Голиковой1, а также Дж. Эдлера, 
К. Блинда, Х. Кролла, Т. Шуберта [9] и А. Да Понте, Г. Леона, И. Аль-
арес [8], можно заявить о том, что достичь технологического суверени-
тета в России позволит увеличение числа бюджетных мест в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего профессионального образо-
вания по специальностям, соответствующим текущим потребностям ее 
экономики. Все эти взгляды согласуется с позицией коллектива авто-
ров, в состав которого входят как российские, так и зарубежные ученые, 
касательно наращивания инвестиций в человеческий капитал как един-
ственного триггера экономического развития России в условиях санк-
ционного давления [1], а их практическим подтверждением служит 
опыт Китая [4]. В качестве логического отступления следует отметить, 

                                                           
1 Черкасова М. В России признали нехватку работников для технологического су-

веренитета // Lenta.ru. —. 2023. — 16 июня. — URL: https://lenta.ru/news/2023/06/16/goli-

kova_nazvala/?ysclid=lweytqpjex947459724 (дата обращения: 17.05.2024). 
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что две только что упомянутые проблемы России уже несколько столе-
тий находятся под пристальным вниманием представителей научных 
кругов и власти. Так, Д. И. Менделеев заявлял о том, что «без светоча 
науки и с нефтью будут потемки», Петр I обратил внимание на колос-
сальное отставание России по уровню научного потенциала от стран Ев-
ропы, что побудило его на создание Российской академии наук, а Нико-
лай I стремился предотвратить получение россиянами образования за 
рубежом, продуцирующее кадровый дефицит. 

Другой экономист, В. М. Полтерович, выделяет в качестве инстру-

мента противостояния санкциям обеспечение высокого уровня доверия 

граждан к политическим лидерам [5]. Связывая эту позицию с рассмот-

ренными ранее взглядами, следует отметить, что характерное для совре-

менной России недоверие населения к власти негативным образом вли-

яет на объем инвестиций в человеческий капитал, в том числе в научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Объяс-

няется подобная когерентность тем, что скептические настроения рос-

сиян в отношении политических лидеров, с одной стороны, повышают 

неопределенность осуществления инвестиционной деятельности, де-

стимулируя частных экономических агентов осуществлять данные вло-

жения, а с другой — подталкивают граждан на теневую занятость, под 

влиянием которой бюджетная система ежегодно недополучает около 

3 трлн р. [3], что приводит к снижению возможностей государства ин-

вестировать в человеческий капитал, в том числе в НИОКР. 

Согласно мнению И. Б. Юдина, Г. А. Поросенкова, Т. Б. Питта-

луги, Э. Сегеццы, П. Морелли [7] и зарубежных ученых [10], инстру-

ментом повышения уровня доверия россиян к власти выступает совер-

шенствование антикоррупционной политики. Направления такого со-

вершенствования позволяют определить результаты компаративного 

анализа российского и зарубежного законодательства. Кроме того, для 

повышения результативности борьбы с коррупцией могут быть при-

няты и оригинальные меры (см. таблицу). 

Пути совершенствования антикоррупционной политики России 

Рекомендуемая мера Примечание 

Вывод преступлений коррупционной 

направленности из-под: 

 

— гарантии неприкосновенности Опыт Малайзии, Намибии, Нидерландов 

и ряда других стран 

— условий освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренных 

гл. 11 УК РФ и положениями его Осо-
бенной части 

Опыт Киргизии в части срока давности 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Рекомендуемая мера Примечание 

Внесение преступлений коррупционной 
направленности в перечень деяний, за со-

вершение которых не назначается услов-

ное осуждение 

Оригинальная мера 

Введение за совершение преступлений 
коррупционной направленности, не отно-

сящихся к категории тяжких и особо тяж-

ких, такого вида наказания, как обязатель-
ная трудовая деятельность, которое будет 

выступать единственным видом наказания 

за указанные преступления 

Оригинальная мера, которая, по мнению 
автора, станет траволатором роста доли 

инвестиций в НИОКР в ВВП, так как будет 

приносить государству дополнительные 
доходы в виде удержаний из заработной 

платы осужденных к данному виду наказа-

ния лиц 

Отмена за совершение преступлений кор-

рупционной направленности, относящихся 

к категории тяжких и особо тяжких, всех 
видов наказания, альтернативных лише-

нию свободы, и введение такого вида нака-

зания, как пожизненное лишение права за-
нимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью 

Опыт Кот-д’Ивуара в части отмены всех 

наказаний, альтернативных лишению сво-

боды, и опыт Казахстана в части введения 
наказания, связанного с пожизненным ли-

шением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью 

Ужесточение наказаний за совершение 

преступлений коррупционной направлен-
ности лицами, главной служебной обязан-

ностью которых является борьба с корруп-
цией, и судьями 

Опыт Кот-д’Ивуара 

Отмена для лиц, когда-либо признанных 

виновными в совершении преступления 

коррупционной направленности, всех пен-
сионных привилегий 

Данная мера позволит повысить эффектив-

ность такого вида наказания, как обяза-

тельная трудовая деятельности, в частно-
сти, не позволит лицам, совершившим дан-

ное преступление перед выходом на пен-

сию, остаться безнаказанными 

Обеспечение возможности проведения 

парламентского расследования одной па-

латой Федерального Собрания, предостав-
ление актору данной процедуры права са-

мостоятельно определять ее срок и возоб-

новлять ее при выявлении тех или иных 
значимых обстоятельств 

Опыт Узбекистана в части установления 

актором парламентского расследования 

его срока 

Среди рекомендуемых мер отдельно следует рассмотреть такую 

меру, как вывод преступлений коррупционной направленности из-под 

гарантии неприкосновенности. 

Для ее реализации, в первую очередь, должна быть построена чет-

кая вертикаль власти. Ведь в сегодняшней правовой конъюнктуре, ко-

гда отдельные лица, обладающие ею, а именно депутаты Государствен-

ной Думы и члены Совета Федерации, располагают полномочиями са-

мостоятельно регулировать свои права, обязанности и ответственность, 
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в том числе отклонять все законопроекты, направленные на внесение 

соответствующих поправок в действующее законодательство, решение 

такой задачи выглядит весьма затруднительными, если вообще возмож-

ным. Кроме того, препятствием для внесения подобных изменений в ч. 1 

ст. 98 Конституции РФ может стать положение ст. 136 Основного за-

кона страны, согласно которому эти изменения должны быть одобрены 

органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов 

Российской Федерации. Поэтому единственной отправной точкой для 

вывода преступлений коррупционной направленности из-под гарантии 

неприкосновенности может стать разработка и принятие Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Собрании Российской 

Федерации». Это, в соответствии с ч. 2 ст. 135 Конституции РФ, сделает 

возможным внесение Президентом РФ на рассмотрение в Государ-

ственную Думу проекта закона Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации «О вступлении в силу отдельных 

законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации», который будет направлен на дополнение ст. 136 Конститу-

ции РФ следующим предложением: 
«Проекты законов Российской Федерации о поправке к Конститу-

ции Российской Федерации об установлении, изменении или отмене 
прав, обязанностей и ответственности депутатов Государственной 
Думы и об установлении, изменении или отмене прав, обязанностей 
и ответственности сенаторов Российской Федерации вступают в силу со 
дня их официального опубликования». 

После внесения в ст. 136 Конституции РФ такой поправки Прези-

денту необходимо будет внести на рассмотрение в Государственную 

Думу проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации «О совершенствовании регулирования прав, 

обязанностей и ответственности сенаторов Российской Федерации 

и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации». После успешного прохождения им всех стадий зако-

нодательного процесса в ч. 2 и в ч. 4 ст. 104, ч. 1 ст. 105 и ст. 107 Кон-

ституции РФ появятся положения, согласно которым законопроекты об 

установлении, изменении или отмене прав, обязанностей и ответствен-

ности сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной 

Думы будут разрабатываться Президентом РФ и вступать в силу после 

прохождения ими антикоррупционной экспертизы, подписания Прези-

дентом РФ и обнародования без рассмотрения в палатах Федерального 

Собрания. Иными словами, регулирование прав, обязанностей и ответ-

ственности указанных лиц станет исключительной прерогативной Пре-

зидента РФ. 
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В прилагаемых к данному законопроекту материалах должно 

быть указано, что его принятие потребует внесения изменений в Феде-

ральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия 

и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». 

Далее станет возможным перейти непосредственно к выводу дан-

ных преступлений из-под гарантии неприкосновенности в отношении 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Для 

этого Президент РФ должен будет разработать два законопроекта — 

проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-

сийской Федерации «О неприкосновенности сенаторов Российской Фе-

дерации и депутатов Государственной Думы», направленный на внесе-

ние необходимых изменений в ч. 1 ст. 98 Конституции РФ, и проект фе-

дерального закона «О внесении изменений в ст. 19 Федерального закона 

«О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». По-

сле успешного прохождения этими законопроектами антикоррупцион-

ной экспертизы, подписания их Президентом и обнародования указан-

ные поправки появятся в данных элементах правовой нормы. 

Вывести преступления коррупционной направленности из-под га-

рантии неприкосновенности в отношении других лиц, обладающих ею, 

представляется возможным в обычном порядке. Для этого какому-либо 

субъекту права законодательной инициативы необходимо внести на 

рассмотрение в Государственную Думу законопроекты, направленные 

на внесение соответствующих поправок в элементы правовой нормы, 

указанные в сносках 3−15 к Приложению № 5 к Наставлению о порядке 

исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной ча-

сти территориального органа МВД России после доставления граждан, 

утвержденному приказом МВД РФ от 30 апреля 2012 г. № 389. 

Кроме того, неотъемлемым элементом комплекса поправок, вы-

водящих из-под гарантии неприкосновенности указанные деяния, ко-

торый должен быть внесен в нормативно-правовую базу, выступают 

аналогичные поправки к законам субъектов РФ, устанавливающим эту 

гарантию. В частности, подобных изменений заслуживают, например, 

ст. 85 Конституции Республики Бурятия от 22 февраля 1994 г., 2 ст. 62 

Конституции Республики Дагестан от 10 июля 2003 г., ч. 1 ст. 71 Кон-

ституции Республики Татарстан от 6 ноября 1992 г. и другие законы. 
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Аннотация. Автором анализируется правоприменительная прак-
тика по защите конкуренции в сфере социального питания, порядок при-
влечения к административной, уголовной ответственности участников 
картельного сговора и должностных лиц субъекта федерации, муници-
пальных органов власти надзорным ведомством. Дается оценка инициати-
вам и предложениям Федеральной антимонопольной службы по борьбе 
с антиконкурентными соглашениями в чувствительных секторах эконо-
мики, формулируются альтернативные предложения, направленные на 
развитие антимонопольной политики. 

Ключевые слова: антиконкурентное соглашение; картель; кон-
трактная система; цифровизация; сговор; социальное питание; монополия. 

Президент РФ В. В. Путин неоднократно отмечал тот факт, что 

картельные сговоры являются причиной роста цен, от которого стра-

дают потребители1. Принцип свободы конкуренции с одновременным 

указанием на недопустимость заключения соглашений, ее ограничива-

ющих, закреплен в ч. 2 ст. 34 Конституции РФ, федеральном законе от 

26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 4 марта 2021 г. № 2 «О некоторых во-

просах, возникающих в связи с применением судами антимонополь-

ного законодательства», подзаконных актах. Нормы ответственности 

за нарушение субъектами предпринимательской деятельности данного 

принципа содержатся в Кодексе Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях и Уголовном кодексе Российской Феде-

рации (УК РФ). 

Согласно доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 30 января 2010 г. № 120, одним из ключевых векторов государствен-

ной экономической политики в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности является рост экономической доступности продуктов пи-

                                                           
1 Путин призвал внимательно следить за картельными сговорами // ТАСС. — 

2021. — 17 марта. — URL: https://tass.ru/ekonomika/10926155 (дата обращения: 

12.05.2024). 
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тания. Указанное имеет особое значение для обеспечения приоритет-

ной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения1. 

Разработанная государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013−2020 годы, утвержденная Постанов-

лением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717, предусматривает 

федеральную помощь в развитии производства и товаропроводящей 

инфраструктуры системы социального питания и продовольственную 

поддержку незащищенным слоям населения2. 

Принципиальной является борьба с антиконкурентными соглаше-

ниями в сферах, относимых к наиболее чувствительным секторам эко-

номики, в частности, сфере социального питания. Поскольку в данном 

случае, помимо ущемления прав на равные условия вхождения в тот 

или иной сегмент рынка субъектов предпринимательства, в случае мо-

нополизации в указанной сфере страдает «слабая сторона», наиболее 

уязвимые слои населения, в частности, несовершеннолетние, граждане 

пожилого возраста, лица, находящиеся в учреждениях системы здраво-

охранения, социальных учреждениях и пр. 

В «Решении Совета законодателей при ФС РФ по актуальным во-

просам развития социального питания в РФ» от 13 декабря 2018 г. гово-

рится о том, что организация системы социального питания направлена 

на обеспечение различных категорий граждан качественным питанием3. 

В документе отмечается, что правовой лакуной является отсутствие 

в нормативной базе законодательно закрепленной дефиниции «соци-

альное питание» и стандартизированных норм обеспечения продуктами 

питания4, что неизбежно приводит к злоупотреблениям в данной сфере. 

Кроме того, в документе указывается на то, что в различных субъ-

ектах Российской Федерации и даже в однотипных организациях соци-

альной сферы в одном субъекте средняя стоимость продуктового 

набора может различаться5, что также способствует заключению анти-

конкурентных соглашений, направленных на ущемление прав как субъ-

ектов предпринимательства, так и граждан. 

                                                           
1 Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Феде-

рации: указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120. 
2 Об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности Российской Федерации на период до 2020 г.: распоряжение Правительства РФ 

от 17 апреля 2012 г. № 559-р. 
3 Решения Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федера-

ции «Актуальные вопросы развития социального питания в Российской Федерации (про-

ект). — URL: http://szrf.km.duma.gov.ru/upload/site53/document_news/017/640/332/SZ_1_ 
Reshenie.pdf (дата обращения: 12.05.2024). 

4 Там же. 
5 Там же. 
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В качестве одного из ключевых факторов, оказывающих негатив-

ное влияние на организацию социального питания, Советом законода-

телей обозначается высокий вес ценовой политики при определении 

победителя торгов, что априори влияет на качество оказываемых услуг 

незащищенным слоям населения и противоречит целям и задачам 

национального проекта «Демография», основам продовольственной 

безопасности Российской Федерации, приводит к социальной неста-

бильности. 

В связи с изложенным, а также с учетом волатильности потреби-

тельского рынка очевидна необходимость реализации оперативных 

мер, направленных на недопущение заключения антиконкурентных со-

глашений, появления картелей в сфере социального питания, прежде 

всего со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС РФ). 

Распоряжением Правительства РФ № 512-р от 5 марта 2024 г. 

утвержден план мероприятий ФАС РФ по борьбе с антиконкурент-

ными соглашениями во всех сферах экономики, предполагающий три 

направления: оптимизация цифровых методов выявления картелей, ра-

боту с кадровым составом, а также практические мероприятия, суть ко-

торых сводится к работе с законодательной базой и оптимизацией ис-

полнительного производства в части оперативного взыскания нало-

женных штрафов. 

ФАС РФ, как сказано в нормативном акте, до конца 2025 г. плани-

руется разработать и внедрить государственную информационную си-

стему «Антикартель», использующую системы Big Data и искусствен-

ного интеллекта и интегрированную в общую информационную орбиту 

органов государственной власти Российской Федерации1. Вместе с тем 

конкретные шаги по совершенствованию системы государственного 

воздействия на причины и условия, способствующие совершению пра-

вонарушений и преступлений, связанных с заключением ограничиваю-

щих конкуренцию соглашений, в данном документе не обозначены. 

Борьба с антиконкурентными соглашениями, в том числе в сфере 

социального питания, по настоящий момент осложняется вводимыми 

мораториями на проверки как следственных, так и надзорных органов. 

Цифровизация процесса отслеживания признаков картельного сговора 

ограничена отсутствием единых баз данных по различным операторам 

рынка и его сегментам и инструментов по их синхронизации, а также 

отсутствием единых подходов по оценке риск-факторов, ведущих 

к нарушению законодательства о защите конкуренции как субъектами 

                                                           
1 Галиева Д. Участников картелей посчитают и выслушают // Коммерсантъ. — 

2024. — 12 марта. — URL: https://www.kommersant.ru/doc/6561995 (дата обращения: 

14.05.2024). 
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предпринимательства, так и должностными лицами органов власти 

субъекта, муниципальных органов власти. 

Антикартельная политика ФАС РФ в значительной мере сфокуси-

рована на пресечении картелей на торгах: в порядке п. 2 ч. 1 ст. 11 Фе-

дерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» в 2023 г. ведомством возбуждено 86 дел, по большей части из ука-

занных дел (79 в 2023 г.) приняты соответствующие решения1. Дозна-

нием и следственными органами МВД РФ, СК РФ в 2023 г. по сообще-

ниям (заявлениям) антимонопольных органов, а также материалам до-

следственных проверок, проведенных с участием антимонопольных 

органов, возбуждено 13 уголовных дел в порядке ст. 178 УК РФ и 26 

дел по иным составам преступлений, связанным с нарушением антимо-

нопольного законодательства. По 6 уголовным делам, связанным с кар-

телями, судами уже вынесены обвинительные приговоры в 2023 г. 

Особое место в категории рассматриваемых «картельных» дел, 

несомненно, занимают антиконкурентные соглашения, связанные 

с нарушениями законодательства о защите конкуренции, а также уго-

ловного законодательства, в частности, ст. ст. 286, 178 УК РФ в чув-

ствительных секторах экономики, в частности, сфере социального пита-

ния по основаниям, указанным выше. 

ФАС РФ указывает в своем Докладе о состоянии конкуренции за 

2023 год, что одним из секторов экономики, в которых чаще всего вы-

являются соглашения, ограничивающие конкуренцию, является сфера 

социального питания2. Так, в 2023 г. Федеральная антимонопольная 

служба возбудила дело о картеле на торгах по поставке продуктов пи-

тания в социальные учреждения г. Москвы и Московской области на 

сумму свыше 2,7 млрд р.3 

В первом квартале 2024 г. ФАС РФ возбуждено дело в отношении 

ряда компаний также по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федераль-

ного закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при 

организации социального питания. По версии ведомства, компании по 

предварительному сговору принимали участие в закупках на поставку 

продуктов питания в государственные медицинские и образовательные 

организации в трех регионах (Москва, Московская область, республика 

                                                           
1 Доклад ФАС РФ о состоянии конкуренции за 2023 г. // Федеральная антимоно-

польная служба. — URL: https://fas.gov.ru/documents/689569 (дата обращения: 
02.01.2024). 

2 Там же. 
3 ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку социально значимых про-

довольственных товаров в социальные учреждения на сумму более 2,7 млрд р. // Феде-

ральная антимонопольная служба. — 2023. — 12 сент. — URL: https://fas.gov.ru/news/ 

32758 (дата обращения: 16.05.2024). 



 129 

Дагестан) на сумму до 1,2 млрд р.: победа на торгах стала возможной 

из-за предоставления фиктивных отчетных документов, подтверждаю-

щих опыт участников в данной сфере, которые компании заключали 

между собой1. 
Также в 2024 г. Челябинское управление ФАС РФ возбудило дело 

о нарушении законодательства при передаче муниципального имуще-
ства для организации социального питания в школах. Кроме того, ве-
домство признало факт сговора между Комитетом по делам образования 
г. Челябинска и крупнейшим поставщиком в данной чувствительной 
сфере в регионе: «нарушения закона о защите конкуренции в порядке 
п. 4 ст. 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» выявлены при проведении школами 18 конкурсов на об-
щую сумму в два миллиарда рублей»2. Сообщается, что Следственное 
управление Следственного комитета по Челябинской области начата 
процессуальная проверка в порядке ст. 286 УК РФ в отношении долж-
ностных лиц, представляющих муниципальные органы власти3. Показа-
тельным является тот факт, что решение УФАС по Челябинской обла-
сти в арбитражном суде пытается обжаловать не поставщик социаль-
ного питания, а муниципальный орган, ответственный за подготовку 
и проведение торгов4. 

С учетом приведенных выше примеров можно констатировать как 

факт значительной доли выявленных ФАС РФ антиконкурентных со-

глашений в сфере социального питания, так и значительный размер 

установленных нарушений, что связано с особенностями контрактной 

системы в указанном секторе экономики. 

Бюджетные средства и средства компаний с государственным уча-

стием являются наиболее доступным объектом контроля со стороны ан-

тимонопольной службы, поскольку сфера торгов, реализуемых в по-

рядке федеральных законов от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

                                                           
1 ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку социально-значимых про-

дуктов на сумму более 1,2 млрд р. // Федеральная антимонопольная служба. — 2024. — 
15 апр. — URL: https://fas.gov.ru/news/33213 (дата обращения: 16.05.2024). 

2 Скрипова А. Челябинское УФАС признало сговор комитета по делам образования 

и крупнейшего поставщика школьной еды // 74.ru. — 2024. — 27 марта. — URL: 
https://74.ru/text/business/2024/03/27/73389368/ (дата обращения: 16.06.2024). 

3 СКР начал проверки мэрии Челябинска после скандала со школьным питанием 

// Правда УрФО. — 2024. — 16 мая. — URL: https://pravdaurfo.ru/novost/462497-skr-
nachal-proverki-merii-chelyabinska-posle-skandala-so-shkolnym-pitaniem/ (дата обращения: 

11.05.2024). 
4 Дмитриева М. Челябинские чиновники оспаривают решение УФАС о сговоре 

при поставке школьных обедов // Европейско-Азиатские Новости. — 202424 апр. — 

URL: https://eanews.ru/news/sud-prinyal-isk-chelyabinskikh-chinovnikov-k-ufas-po-delu-o-

sgovore-pri-postavkakh-shkolnykh-obedov_24-04-2024 (дата обращения: 11.05.2024). 
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ударственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», максимально «переложена на цифровой язык» и сопряжена 

с иными системами «Гостеха», в частности, с аналогичными платфор-

мами налоговой службы, Счетной палаты РФ, Федерального казначей-

ства и пр.). По категории дел, рассматриваемых в порядке п. 2 ч. 1 ст. 11 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции», отработан порядок расчета и наложения штрафных санкций. 

Однако реализация ФАС РФ норм «мягкого права», предполага-

ющих добровольное обращение в надзорный орган «с повинной» нару-

шившей стороны, имеющее целью освобождение от ответственности 

либо смягчение санкций, как представляется, не является действенным 

инструментом снижения числа нарушений антимонопольного законо-

дательства в сфере социального питания. Ведомством не разработаны 

четкие условия реализации «смягчающего» фактора при выявлении 

правонарушений подобного рода, законодательно не сопряжены ин-

ституты освобождения и смягчения ответственности за картели в УК 

РФ и антимонопольном законодательстве. 

ФАС РФ внесено предложение по ужесточению ответственности 

за картельные сговоры на торгах1 (в частности, в качестве минималь-

ного наказания для нарушителей планируется ввести принудительные 

работы, а не штраф). Данные предложения получили положительное 

заключение на правительственной комиссии по законотворческой дея-

тельности в августе 2023 г., однако по настоящий момент они не за-

креплены законодательно; также ужесточение затрагивает уголовное 

законодательство, но не административное, что представляется недо-

работкой ведомства. 

Проведение прозрачных и публичных конкурентных процедур на 

электронных площадках призвано обеспечить не только максимальное 

удовлетворение потребностей государственных и муниципальных за-

казчиков, но и результативное расходование бюджетных средств, ока-

зывая положительное влияние на экономическое развитие государства 

и бизнеса2. Наряду с этим отсутствие единых критериев оценки тех или 

иных характеристик заявок при проведении торгов на поставку продук-

тов или организацию социального питания, а также сохраняющийся 

высокий вес критерия «квалификации участников закупки» и имеющее 

                                                           
1 ФАС предложила ужесточить ответственность за картельные сговоры на торгах 

// Коммерсантъ. — 2023. — 9 авг. —URL: https://www.kommersant.ru/doc/6148865 (дата 

обращения: 14.05.2024). 
2 Доклад ФАС РФ о состоянии конкуренции за 2023 г. // Федеральная антимоно-

польная служба. — 2024. — 27 апр. — URL: https://fas.gov.ru/documents/689569 (дата об-

ращения: 02.01.2024). 
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место объединение заявок бюджетных учреждений для укрупнения 

суммы закупки и, как следствие, обеспечительного взноса в сфере со-

циального питания порождают перерегулирование указанного сег-

мента, прямо ущемляя права предприятий малого и среднего бизнеса, 

повышая порог входа на рынок до неприемлемых величин. Данная про-

блема, к сожалению, не находит отражение в соответствующих прав-

ках нормативной базы по данному вопросу. 

Таким образом, новейшие практики ФАС РФ по вопросам анти-

конкурентных соглашений в чувствительных сегментах экономики, 

в сфере социального питания в том числе, сфокусированы на дальней-

шей цифровизации всех процедур, относимых к процедуре торгов 

с участием бюджетных средств, а также ужесточению уголовной от-

ветственности за нарушения в указанных сегментах, с акцентом на уси-

ление межведомственного взаимодействия как с надзорными ведом-

ствами, так и со следственными органами. 

В то же время ряд спорных вопросов, касающихся собственно 

процедуры проведения торгов в данном сегменте рынка, усиления кон-

троля за неправомерным поведением должностных лиц органов власти 

субъекта, муниципальных органов власти по сей день не входит в ор-

биту практик, используемых надзорными ведомствами в числе мер по 

защите конкуренции в исследуемой сфере. 

А. В. Селиванов, А. В. Курдюмов 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Устранение административных барьеров 
и противодействие коррупции 

как фактор развития малого и среднего 
предпринимательства 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышенного риска 
возникновения коррупции при наличии административных барьеров. В це-
лях создания благоприятных условий, прозрачной и недискриминацион-
ной среды для развития малого и среднего бизнеса в Свердловской обла-
сти, исключающих действенность административных барьеров и корруп-
ционной составляющей, авторами разработаны дополнительные меры. 

Ключевые слова: административные барьеры; малый и средний 
бизнес; предпринимательство; противодействие коррупции; государствен-
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Зависимость условий функционирования и развития малого 

и среднего бизнеса (МСБ) в сложившейся мировой обстановке возрас-
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тает от внутренних и внешних факторов. В целях нивелирования санк-

ционного режима, последствий закрытия продуктовых границ, наруше-

ния механизма поставок и снижения эффективности организации госу-

дарственной поддержки МСБ требуется внедрение действенных ин-

струментов на всех уровнях управления. 

В условиях увеличения количества принятых нормативно-право-

вых актов за последние 10 лет, которые под собой имели задачи реше-

ния проблем на оперативном уровне, послужили росту рисков возник-

новения административных барьеров и как следствии коррупции на ре-

гиональном и федеральном уровнях. 

Одной из важных функций власти является обеспечение необхо-

димыми условиями гармоничного функционирования и развития МСБ 

(благоприятный инвестиционный климат, обеспечение гарантий, за-

щита интересов, снижение бюрократии и т.д.), в том числе за счет ор-

ганизационно-правового регулирования. 

Доступ МСБ к финансированию также остается сложной задачей, 

а экономическая нестабильность и бюрократическая нагрузка затруд-

няют ведение бизнеса. Кроме того, недостаток квалифицированных 

кадров и неравная конкуренция со стороны крупных компаний также 

являются проблемами для малых и средних предприятий. 

Объектом исследования выступает Свердловский областной Фонд 

поддержки малого предпринимательства (СОФПП), а предметом вы-

ступают методы, формы и инструменты, которые способствуют дости-

жению поставленных целей и обеспечению развития предприниматель-

ского сектора. 

Для успешного управления бизнесом предпринимателю необхо-

димо обладать не только специальными знаниями и практическим опы-

том в конкретной сфере деятельности, но и умением делать это эффек-

тивно, т. е. с наименьшими затратами. Эффективность напрямую зави-

сит и от соблюдения законодательства. 

Государство осуществляет регулирование предпринимательской 

деятельности с помощью законодательства, налоговой системы, проце-

дур лицензирования и сертификации, а также контроля за соблюде-

нием прав потребителей и обеспечением конкуренции на товарных 

рынках. 

Также государство устанавливает критерии, по которым происхо-

дит градация хозяйствующих субъектов относительно категорий ма-

лый, средний и крупный бизнес (численность работающих, годовой до-

ход, доля участия в капитале) и на основании них предоставляет им 

льготы и преференции для поддержки их деятельности и снижения 

рисков. 
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По мнению К.  Ч. Султанбекова коррупция сложная социально-

политическая категория рассмотрение которой требует комплексного 

подхода, а для расчета используются как общенаучные методы (стати-

стические, социологические), так и специальные (расчет Индекса вос-

приятия коррупции) [2, c. 268]. 

Множество научных трудов посвящено вопросам преодоления 

коррупции с выработкой эффективных методов борьбы [1; 5]. 

Какое влияние оказывают административные барьеры в любых 

формах их проявления на МСБ звучал всегда и сегодняшний день не 

исключение [3; 4]. 

Анализ социологического опроса респондентов из числа предпри-

нимательского сообщества показал, что в топ-5 ожиданий входят ис-

ключительно вопросы финансовых инструментов и организационных 

мер для развития МСБ Свердловской области (см. рисунок). 

 

Топ-5 ожиданий бизнеса от органов государственной власти 

для развития малого и среднего бизнеса Свердловской области, %1 

В целях создания благоприятных условий, прозрачной и недис-

криминационной среды для развития МСБ в Свердловской области ис-

ключающих действенность административных барьеров и коррупци-

онной составляющей предлагается принять дополнительные меры: 

— формирование постоянной экспертной группы, включающей 

представителей МСБ для участия в оценке регулирующего воздей-

ствия. Данная экспертная группа будет заниматься анализом и экспер-

тизой проектов нормативных правовых актов; 

                                                           
1 Министерство экономики и территориального развития Свердловской области: 

официальный сайт. – URL: http://economy.midural.ru/content/osnovnye-itogi-socialno-

ekonomicheskogo-razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare-2022-goda (дата обращения: 

20.05.2024). 
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— привлечение региональных (территориальных) бизнес-ассоци-

аций (профильных союзов) к процессу экспертизы и оценки проектов 

нормативных правовых актов, что дополнительно позволит учитывать 

мнение представителей МСБ для оценки «антикоррупционного» харак-

тера предлагаемых мер; 

— включение представителей МСБ в действующий состав Меж-

ведомственной комиссии по устранению административных барьеров, 

что позволит учесть непосредственные интересы предпринимателей 

при принятии решений. 

Предложенные меры помогут улучшить взаимодействие между 

органами власти и предпринимательским сообществом, создать благо-

приятные условия для развития МСБ, повысить доступность финансо-

вой поддержки и информационное обеспечение предпринимателей, 

развить инфраструктуру для МСБ, упростить бюрократические проце-

дуры, создать благоприятный налоговый режим и эффективные меха-

низмы государственной поддержки. 
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Принимая во внимание, что от организации системы внутреннего 

финансового контроля с соблюдением высоких стандартов качества за-

висит эффективность контрольно-надзорного деятельности учреждения 

в целом и контрольных процедур в частности. 

В настоящем исследовании объект — Следственное управление 

Следственного комитета РФ (СУ СК России), предмет — система внут-

реннего финансового контроля. 

Достижение высокоэффективного внутреннего финансового кон-

троля (ВФК) требует от управленца принятие в режиме нон-стопа необ-

ходимых мер, и не реже одного раза в год рассмотрение вопросов эф-

фективности организации с ее оценкой, в том числе оценки управления 

рисками. 

По мнению Е. В. Минаковой, в развитии системы ВФК важно 

кроме ориентации на обеспечение внешнего аудита наличие направлен-

ности на управление бизнес-процессами [4]. В настоящее время си-

стемы ВФК с низким уровнем автоматизации своих бизнес-процессов 

не могут эффективно выполнять все функции контрольно-надзорной де-

ятельности, в том числе повышения результативности процессинга, что 

требует оценку их деятельности на новом уровне [1; 2]. 

Оценка ВФК в деятельности СУ СК России организована в четыре 

этапа из которых: 

— первый этап: составление карты рисков с соотнесением к биз-

нес-процессам; 

— второй этап: ранжирование по значимости (весовые коэффици-

енты) рискам; 

— третий этап: документирование контрольных бизнес-процессов; 

— четвертый этап: формирование контрольного листа оценки эф-

фективности системы ВФК. 
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Так, в организации ВФК в 2021 г. нарушения и недостатки обна-

ружены в сфере закупочной деятельности СУ СК России, а именно 

в нарушение п. 4 Правил осуществления главным распорядителем 

средств федерального бюджета при осуществлении внутреннего финан-

сового контроля, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193, Перечни операций 

и Карты ВФК ряда объектов внутреннего финансового аудита не в пол-

ной мере учитывали бюджетные процедуры, подлежащие ВФК. Носили 

системный характер такие нарушения и недостатки в организации ВФК, 

как: не на системной основе проводилась оценка бюджетных рисков; 

отсутствие карт ВФК или утверждение карт ВФК позднее установлен-

ных сроков; отсутствие записей (не полнота заполнения) в журнале 

учета результатов ВФК; не включение результатов ВФК в итоговую 

справку к годовой бюджетной отчетности СУ СК России. 

В то же время представленные в период проведения аудита карты 

ВФК на 2022 г. и на 2023 г. по форме соответствовали рекомендуемому 

образцу, установленному приложением № 4 к Положению о ВФК в СК 

России. 

Основными методами ВФК являлись самоконтроль и контроль по 

линии подчиненности, осуществляемый руководителем и главным бух-

галтером СУ СК России. Журналы учета результатов ВФК на 2021 г. 

(№ 46 по номенклатуре дел СУ СК России на 2021 г.) и 2022 г. (№ 46 по 

номенклатуре дел СУ СК России на 2022 г.) имелись в наличии и содер-

жали сведения о выявлении недостатков. 
Из записей в указанных журналах следует, что в результате ВФК 

в 2021 г. выявлено 18 недостатков, из которых шесть (33 %) имеют сто-
имостное выражение и впоследствии были устранены сотрудниками 
СУ СК России установленным порядком. В 2019 г. выявлено пять недо-
статков, из которых только три имеют стоимостное выражение. 
В 2020 г. по результатам ВФК выявлено 12 недостатков, из которых 
пять имеют стоимостное выражение. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ежегодно 
выявляются недостатки, как в количественном, так и в стоимостном вы-
ражении, в основном это переплаты денежного довольствия и денеж-
ного содержания федеральных государственных гражданских служа-
щих (ФГГС). 

Проведенный авторами анализ выявленных нарушений и недо-

статков в финансово-хозяйственной деятельности СУ СК России поз-

волил составить таблицу. 

По мнению Ю. В. Кузнецова, наиболее часто встречающимися 

нарушениями в ходе аудита финансово-хозяйственной деятельности 

объектов контроля являются: искажение отчетности (недостоверные 



 137 

данные); ошибки оператора в расчетах; отсутствие или несвоевремен-

ное представление документов; нарушение процедуры контрольного 

мероприятия [3]. 

Выявленных нарушений и недостатков 

в финансово-хозяйственной деятельности СУ СК России 

Показатель 2021 2022 2023 

Количество выяв-
ленных недостат-

ков, всего 

18 недостатков 5 недостатков 12 недостатков 

Количество выяв-

ленных недостат-

ков, в стоимостном 

выражении 

Шесть имеют стои-

мостное выражение, 

в сумме 16 588,58 р. 

Три имеют стои-

мостное выраже-

ние, в сумме 

53 558,09 р. 

Пять имеют стоимост-

ное выражение, 

в сумме 89 327,57 р. 

Причины наруше-

ний и недостатков 

Переплаты расходов 

по авансовым отче-

там и денежному со-
держанию ФГГС за 

2018−2019 гг. 

Переплаты денеж-

ного довольствия 

и расходов по аван-
совым отчетам 

Переплаты денежного 

довольствия, денеж-

ного содержания 
ФГГС за 2019-2021 гг. 

и расходов по авансо-

вым отчетам 

Выявленные нарушения во многом обусловлены низкой эффек-

тивностью контроля за расходованием бюджетных средств со стороны 

руководителя, должностных лиц, курирующих финансово-хозяйствен-

ную деятельность и материально-техническое обеспечение, ненадлежа-

щем подходе к защите экономических интересов СУ СК России и упу-

щениях при исполнении должностных обязанностях со стороны руко-

водителей финансово-экономических (в том числе в части организации 

ВФК), материально-технических подразделений. 
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Современное состояние и развитие судебной системы 
Российской Федерации 

Аннотация. Статья посвящена вопросам развития судебной власти 
и функционирования судебной системы в Российской Федерации. Рас-
сматриваются вопросы изменения полномочий судов, изменения в статусе 
участников судебного процесса, вопросы цифровизации судопроизвод-
ства. 

Ключевые слова: судебная система; судебная реформа; законода-
тельство. 

В 1990-е годы в Российской Федерации произошли коренные из-
менения во всех сфера жизнедеятельности общества. В стране стало 
особое внимание уделяться правам и свободам каждого человека 
и гражданина, развитие приобретает плюрализм, совершенствуется ры-
ночная экономика. Что касается судебной системы, то и здесь произо-
шли существенные изменения, закон и его главенствующая роль приоб-
рела приоритетное значение. 

Однако до недавнего времени судебная система существовала до-
статочно обособленно, и в начале проведения судебной реформы был 
сделан вывод о том, что общество не имеет устойчивого понимания 
необходимости судебной системы, нет осознания важности правосудия 
как такового. Судебная система того времени требовала модернизации 
и совершенствования исходя из современных реалий динамично разви-
вающегося общества. 

На протяжении 20 лет судебная система активно развивалась и не-
однократно реформировалась. Стоит отметить, что на данном этапе су-
дебная система стала независимой, что видится наиболее правильным. 

Судебная система в результате множества реформ получила боль-
шой объем полномочий, суд теперь не только осуществляет правосудие, 
но и контролирует решения законодательной и исполнительной власти, 
функции и полномочия суда стали значительно шире [3]. 

Принцип самостоятельности суда стал важным в построении эф-
фективной защиты прав и свобод граждан. Данный принцип был за-
креплен как на конституционном уровне, так и продублирован в многих 
нормативно-правовых актах отраслевого законодательства. 
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Также обеспечивают справедливость правосудия и иные прин-

ципы, такие как: открытость судебного процесса, за исключение от-

дельных категорий дел, например, связанных с несовершеннолетними; 

гласность и доступность правосудия; равенство всех перед законом 

и судом, состязательность сторон и т. п. [2]. 

Новая судебная реформа также изменила требования к защитни-

кам в судебном процессе. Теперь это могут быть лишь адвокаты по уго-

ловным делам и граждане, имеющие высшее юридическое образование 

по гражданским и арбитражным делам, за исключением тех дел, кото-

рые рассматриваются мировыми и районными судами. Такая динамика 

может привести в дальнейшем к росту стоимости на адвокатские 

услуги. 

Стороны в судебном процессе с целью доказывания или опровер-

жения доводов, могут приобщать к материалам дела заключения раз-

личных экспертов, например, медицинских работников, лингвистов, 

филологов и т. п. 

Стоит отметить, что наряду с модернизацией судебной системы 

улучшается и квалификация представителей сторон. В судебных про-

цессах участвуют только грамотные и высококвалифицированные спе-

циалисты. 

Теперь время выступления в суде может быть ограничено, что ре-

шается единолично судьей, на одно выступление не может быть затра-

чено более 5-10 мин, что позволяет сократить затраты времени на су-

дебные заседания и разгрузить деятельность судей. 

Полномочия арбитражных судов и судов общей юрисдикции су-

дебная реформа тоже разграничила. Апелляционная и кассационная 

инстанции теперь отнесены в ведение надрегиональных судов. В это 

время активно работают девять новых кассационных и пять апелляци-

онных судов, один кассационный военный суд и один апелляционный 

военный суд. Создание этих судов предопределена позицией, согласно 

которой жалоба на судебный акт не может рассматриваться в одном 

и том же суде, а каждое такое обращение должно быть рассмотрено 

коллегиально кассационным судом. 

С целью сокращения продолжительности времени на судебные 

разбирательства многие процессы проводятся в упрощенном порядке 

в том случае, когда отсутствует спор и ответчик не предъявляет возра-

жений, касательной предъявляемых ему требований. 

Приобретает популярность коллективная подача исков группами 

не менее 20 человек. Такая процедура позволяет добиться восстановле-

ния нарушенных прав или прекращения противоправных действий 

сразу нескольких лиц. Часто такие иски подаются сотрудниками орга-
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низаций на руководство, или жителями многоквартирных домов на 

действия управляющей компании. 

В Верховном суде отмечали, что основная задача реформы — это 

создание той модели судебной системы, «которая будет отвечать совре-

менным требованиям гражданского общества, пользоваться доверием у 

этого общества и обеспечивать высочайший уровень правовой защи-

щенности». 

Все реформы проводятся для того, чтобы улучшить качество су-

дебной системы, усовершенствовать правосудие, а также сделать дан-

ную процедуру более понятной для граждан. Все законы построены на 

том принципе, чтобы права граждан были надежно защищены. 

За 20 лет развития судебной системы сделано многое, но тем не 

менее имеется еще достаточное количество недостатков, которые тре-

буют устранения [1]. 

Последними нововведениями можно назвать внедрение в деятель-

ность судов информационных технологий. 

Так, первая технология, которая успешно используется россий-

скими судами не первый год, — это электронный документооборот. По-

дать иск и разместить документы в электронном виде в арбитражном 

процессе можно вне зависимости от типа судопроизводства и инстан-

ции. 

Следующим важным результатом информатизации правосудия 

явилась возможность принимать участие в судебном заседании дистан-

ционно с помощью видеоконференцсвязи (ВКС). Подобная система 

есть не только в России, но и в других странах мира. Впрочем, россий-

ские правила использования ВКС существенно отличаются от условий 

ее применения в других странах, отмечают авторы доклада. В России 

система видеоконференцсвязи не имеет выхода в интернет. Чтобы вос-

пользоваться ВКС, участник должен находиться в специально отведен-

ном для этого месте (например, в суде или в учреждениях ФСИН). 

В других странах участие в заседании по ВКС, как правило, регламен-

тируется менее строго. Например, отсутствует требование о нахожде-

нии лица в определенном учреждении. 

Антикоронавирусные ограничения вынудили российское правосу-

дие обратить внимание на зарубежный опыт. В конце апреля президи-

умы Верховного суда и Совета судей рекомендовали всем судам прово-

дить судебные заседаний в формате веб-конференции с использованием 

личных средств связи. 

Еще одна технология, которая активно используется как россий-

скими, так и зарубежными судами, — это система аудиопротоколирова-

ния судебных заседаний. Она упрощает работу секретарей судебных за-
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седаний, а также позволяет судьям и сторонам в случае необходимости 

максимально детально восстановить ход судебных слушаний. 

В целом российское правосудие характеризуется достаточно вы-

соким уровнем информатизации, который превышает показатели Ав-

стралии, Германии, Канады и примерно соответствует уровню Китая 

и Сингапура. 

Главные преимущества российских информационных систем ар-

битражного правосудия — это доступность и всеобъемлемость. Напри-

мер, за пользование картотекой судебных дел не нужно платить, при 

этом в ней публикуется информация обо всех арбитражных делах. Во 

многих зарубежных странах в открытом доступе размещаются далеко 

не все судебные акты. Те, которые все же проходят ценз на персональ-

ные данные и публикуются, можно найти только по точным реквизитам. 
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Противодействие коррупции органами прокуратуры 

Аннотация. В статье авторами поднимаются проблемы, возникаю-
щие при осуществлении прокурорского надзора в сфере противодействия 
коррупции, проводится анализ правового состояния вопроса. В результате 
такого анализа авторами высказываются предложения, способные изме-
нить ситуацию в рамках трансформации антикоррупционной политики. 

Ключевые слова: противодействие коррупции; коррупциогенный 
фактор; антикоррупционная экспертиза. 

В последние годы противодействие коррупции в России приобре-

тает все большее политическое и правовое обеспечение. 

О проблеме коррупции говорят все государственные и обще-

ственные деятели, СМИ, постоянно разрабатываются методы борьбы 
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и противодействия этому негативному явлению, однако до сих пор, 

в силу ряда как объективных, так и субъективных причин, оно является 

одной из главных глобальных проблем, пронизывающих все сферы 

жизни общества, препятствующей становлению Российской Федера-

ции, как демократического и правового государства в полном содержа-

тельном объеме данных понятий. 

Реализация надзорных мероприятий в сфере исполнения законода-

тельства Российской Федерации по противодействию коррупции, без-

условно, можно считать одним из актуальнейших и приоритетных 

направлений работы прокуратуры России которое непосредственно 

влияет на состояние законности в нашем обществе и государстве. Без-

условно считается, что основным смыслом этой работы будет являться 

выстраивание системного и комплексного подхода, который в свою 

очередь подразумевает выстраивание противодействия коррупции с бо-

лее высоким коэффициентом полезного действия. 

При этом здесь важно уточнить, что главное здесь не столько 

набор плановых мероприятий, сколько важно именно выстраивание 

всей системы профилактики и общей превенции. Если мы говорим 

о надзорной деятельности, то предусматривается комплексный подход 

по всем направлениям. Речь идет о надзоре в бюджетной сфере, в обла-

сти защиты прав предпринимателей, а также и в надзоре по исполне-

нию антикоррупционных нормативных требований в сфере всех видов 

государственной и муниципальной службы. 

Более того, прокурорские работники в рамках противодействия 

коррупции реализуют не только публичные интересы государства, но 

и обеспечивают охрану и защиту субъектов предпринимательской дея-

тельности от возможного злоупотребления власти. 

Нам представляется, что специализированность и конкретика 

направлений деятельности будет проигрывать более широкому набору 

методик, подразумевающих системный и комплексный подход. 

Кроме того, совместно с надзорной функцией прокуратуры па-

раллельно также необходимо отдавать должное внимание и организа-

ционной функции прокуратуры, прежде всего в ключе координации ра-

боты всех правоохранительных органов государства и функции содей-

ствию осуществлению правосудия, поскольку в основном именно ею 

заканчивается надзорная деятельность прокурора по соблюдению под-

надзорными объектами и субъектами антикоррупционных стандартов. 

Именно в суде, к слову, происходит побуждение некоторых под-

надзорных объектов принять тот или иной локальный правовой акт для 

устранения коррупциогенных факторов и прочих проявлений корруп-

ционного поведения. 
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Эффективность работы прокуратуры в указанном направлении 

зависит от многих факторов, в том числе от качества реализации пол-

номочий при осуществлении прокурорского надзора, координации де-

ятельности правоохранительных органов, правотворческой деятельно-

сти, участия в рассмотрении дел различной категории судами, а также 

реализации полномочий на иных участках работы прокурора и от внут-

риорганизационной деятельности прокуратуры. 

Анализируя историю прокуратуры с момента ее создания до сего-

дняшнего времени, можно выявить приоритетность противодействия 

мздоимству и лихоимству в основе самой работы «ока государева». 

Первый император всероссийский Петр I создал прокуратуру именно 

как орган, который обеспечит заслон и борьбу с коррупционными про-

явлениями среди граждан и государевых людей. 

В свою очередь при обсуждении вопросов и проблем противодей-

ствия коррупции мы еще раз акцентируем внимание на ее системном 

характере, который проявляется не только в надзорном характере. Речь 

идет о правовом просвещении, более широком и активном внедрении 

правой культуры, активном сотрудничестве со средствами массовой 

информации и иных формах публичной передачи информации с помо-

щью технических и электронных средств, а также о праве нормотвор-

ческой инициативы. Здесь же можно продолжить мероприятиями анти-

коррупционной экспертизы проектов законов или иных публичных 

нормативно-правовых актов, участием сотрудников прокуратуры 

в процессах административной и уголовной направленности и иных 

функциях различного между ведомственного взаимодействия. 

Таким образом, прокурор в случае выявления тех или иных кор-

рупционогенных факторов демонстрирует, что способен ставить заслон 

правонарушениям общественно-опасным последствиям, post-factum, но 

более того ликвидировать уже зародыш, еще на стадии формирования 

условий событий коррупционной направленности. Такая организация 

работы, как нам представляется, обеспечивает позитивный уровень до-

верия населения и общества к органу прокуратуры и вообще к системе 

государственных органов, что в свою очередь является приорититетной 

целью всей правоохранительной системы нашего государства. Можно 

однозначно утверждать что все формы и виды антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов еще на стадии разработки его 

проекта будут иметь исключительно позитивное влияние на правовую 

среду современного общества и российского государства. 

Между тем в указанном направлении работы органов прокура-

туры существуют некоторые сложности. На основании статистических 

наблюдений Генеральной прокуратуры специалистами были выявлены 
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и динамические снижения обнаруживаемых правонарушений корруп-

ционной направленности органов государственной и муниципальной 

власти, однако вместе с этим имеются некоторые «скачки» показателей 

работы прокуратуры РФ, в тех или иных показателях в зависимости от 

проверяемой сферы. 

В большинстве своем, такие скачки обусловлены принятием тех 

или иных поправок, прежде всего в части государственных и муници-

пальных закупок. Указанная сфера правоотношении на протяжении не-

скольких лет наполняет показатели работы прокуратуры по противо-

действию коррупции фактами выявляемых нарушений, в связи со слож-

ностью соблюдения требований в указанной сфере. Исходя из этого оче-

видна проблематика относительно имеющейся сложности в некоторых 

сферах правоотношений, сказывающихся на эффективности прокурор-

ского надзора в этом направлении. Здесь можно утверждать о целесооб-

разности дальнейшего совершенствования актуальных моментов зако-

нодательного реформирования отечественного антикоррупционного за-

конодательства, а также организации работы прокуратуры Российской 

Федерации в указанном направлении. 

Прокуратура как надзорный орган и ее деятельность в противо-

действии явлению коррупции обусловливает ее приоритетное место 

и роль в государственной правоохранительной системе как основного 

координатора. Именно надзор и координация профилактической ра-

боты субъектов антикоррупционной деятельности обусловливает по-

вышение качество государственных услуг и, как следствие, повышение 

позитивного уровня доверия населения к институтам государствам 

и их публичным должностным лицам. Именно эта позитивная дина-

мика развития процессов позволяет развивать настоящее гражданское 

общество, деятельность которого и составляет основную цель настоя-

щего правового государства. 

Таким образом, на наш взгляд, можно утверждать, что процесс 

противодействия фактам коррупции и самого этого пагубного явления, 

в современных условиях характеризуется своей специфичностью 

и особенностями, поэтому, несмотря на огромную проводимую си-

стемную работу, коррупция в современной России остается одной из 

ключевых проблем нашего общества. 
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Проблема регулирования развития систем 
искусственного интеллекта в России 

Аннотация. Понятие «искусственный интеллект» имеет сложную 
семантику, поэтому в статье рассматриваются особенности трактовки, ис-
следуются подходы к регулированию отношений с использованием искус-
ственного интеллекта. Предлагаются пути решения основных проблем ре-
гулирования развития систем искусственного интеллекта в Российской 
Федерации на базе международных норм, стандартов, практики и этиче-
ских проблем, защиты персональных данных. 

Ключевые слова: системы искусственного интеллекта; искусствен-
ный интеллект; регулирование; нормативное правовое регулирование; эти-
ческий кодекс. 

В настоящее время системы искусственного интеллекта применя-
ются в различных областях, таких как медицина [5], финансы [3], транс-
порт, промышленность, сельское хозяйство [2], образование [1], без-
опасность [4] и развлечения. В сельском хозяйстве искусственный ин-
теллект помогает мониторить состояние посевов, прогнозировать уро-
жайность, автоматизировать полив и удобрение. В образовании он при-
меняется для персонализированного обучения, анализа успеваемости 
и автоматизации оценки знаний. В области безопасности искусствен-
ный интеллект используется для распознавания лиц, обнаружения по-
дозрительной активности и анализа данных с камер видеонаблюдения. 
В развлечениях он применяется для создания контента, персонализации 
рекомендаций и разработки игр. Это лишь некоторые области примене-
ния искусственного интеллекта, и с развитием технологий и появле-
нием новых данных он может быть использован в других областях. 

Материалы и методы. Семантика словосочетания «искусственный 
интеллект» является сложной и связана с представлением о том, что это 
системы или устройства, способные выполнять задачи, которые обычно 
требуют участия человеческого интеллекта. 

Искусственный интеллект — это способность компьютерных си-
стем имитировать интеллектуальные функции человека, такие как обу-
чение, решение проблем и распознавание образов. 

Это словосочетание может иметь разные значения в зависимости 
от контекста, в котором оно используется. В общем смысле «искус-
ственный интеллект» относится к области компьютерных наук и техно-
логий, которая занимается разработкой интеллектуальных систем и ал-
горитмов. 
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В более узком смысле «искусственный интеллект» может означать 
конкретные технологии и методы, используемые для создания интел-
лектуальных систем, таких как машинное обучение, глубокое обучение 
и обработка естественного языка. Таким образом, семантика словосоче-
тания «искусственный интеллект» связана с идеей создания интеллек-
туальных систем, способных выполнять сложные задачи и имитировать 
человеческое мышление. 

Результаты исследования. Можно выделить несколько этапов 
в развитии систем искусственного интеллекта. Зарождение исследова-
ний проблем искусственного интеллекта связывают с проводившимся 
в 1956 г. в Дартмутском колледже (США) научным семинаром [6]. 

Уже в 1997 г. суперкомпьютер IBM Deep Blue выиграл матч про-
тив Гарри Каспарова со счетом 3,5:2,5. Это стало важным событием 
в истории шахмат и искусственного интеллекта. Матч привлек большое 
внимание общественности и вызвал много обсуждений о возможностях 
машин и людей. 

В 2011 г. суперкомпьютер Watson, разработанный компанией IBM, 
победил в американском игровом шоу Jeopardy!, в России известной как 
телевизионная игра «Сто к одному». В 2016 г. программа AlphaGo, вы-
играла в «ГО» у чемпиона мира Ли Седоля. В 2023 г. искусственный 
интеллект Libritas, разработанный командой из Университета Карнеги 
— Меллона, обыграл профессиональных игроков в покер. Эти события 
показали, что системы искусственного интеллекта могут быть конку-
рентоспособными в областях, которые еще недавно оставались пререга-
тивой человека. 

Система регулирования искусственного интеллекта — это ком-

плекс мер и правил, направленных на обеспечение безопасного и этич-

ного использования технологий искусственного интеллекта. Она вклю-

чает в себя законодательные, нормативные и технические аспекты, ко-

торые регулируют разработку, внедрение и применение искусствен-

ного интеллекта. Систему регулирования развитие искусственного ин-

теллекта в Российской Федерации можно разделить на три составляю-

щие: нормативно-техническое, нормативно-правовое, этическое регу-

лирование. 
В Российской Федерации нормативно-техническое регулирование 

искусственного интеллекта осуществляется на основе нескольких зако-
нов и стандартов: 

— Стратегия развития искусственного интеллекта в России до 
2030 г.1; 

                                                           
1 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе 

с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.): 

указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490. 
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— Перспективная программа стандартизации по приоритетному 

направлению «Искусственный интеллект» на период 2021−2024 гг. 

и Ежегодная программа национальной стандартизации; 

— Национальный проект «Единая экономика в Российской Феде-

рации» федеральный проект «нормативное регулирование цифровой 

среды», федеральный проект «Искусственный интеллект»; 

— Национальный стандарт «Система искусственного интеллекта. 

Классификация систем искусственного интеллекта»; 

— ГОСТ «Национальный стандарт Российской Федерации. Си-

стемы искусственного интеллекта. Способы обеспечение доверия. Об-

щие положения»; 

— ГОСТ Р «Информационные технологии. Искусственный ин-

теллект. Понятия и терминология». 

Нормативное правовое регулирование развития искусственного 

интеллекта в Российской Федерации находится на начальном этапе. 

К основным документам в этой области можно отнести: 

— Стратегия развития искусственного интеллекта в России до 

2030 г.1; 

— Концепция развития регулирования отношений в сфере техно-

логий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 г.2 

Существуют и другие нормативно-правовые акты, которые кос-

венно касаются регулирования искусственного интеллекта, например, 

законы о защите прав потребителей, о рекламе, о конкуренции и т. д. 

В целом нормативно-правовое регулирование искусственного интел-

лекта в России находится в процессе развития и адаптации к новым 

технологиям и вызовам. 

Этический кодекс применения искусственного интеллекта в Рос-

сии находится в стадии разработки. В нем будут определены этические 

принципы и нормы, которые должны соблюдаться при разработке, 

внедрении и использовании систем искусственного интеллекта. Ожи-

дается, что этический кодекс применения систем искусственного ин-

теллекта будет утвержден соответствующими органами власти и ста-

нет обязательным для всех организаций и лиц, разрабатывающих и ис-

пользующих искусственного интеллекта в России. 

В нормативном правовом регулировании искусственного интел-

лекта в России существуют следующие проблем. В законодательстве 

                                                           
1 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе 

с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.): 

указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490. 
2 Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере техно-

логий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 г.: распоряжение Правитель-

ства РФ от 19 августа 2020 г. № 2129-р. 
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РФ нет четкого определения искусственного интеллекта, что затруд-

няет разработку и применение правовых норм в этой области. Неясно, 

кто должен нести ответственность за ошибки, допущенные системами 

искусственного интеллекта, и как определить виновное лицо или орга-

низацию. Этический кодекс применения искусственного интеллекта 

в России находится в стадии разработки, и его утверждение может за-

нять некоторое время. Законодательство должно быть гибким и адап-

тивным, чтобы успевать за развитием технологий искусственного ин-

теллекта. Россия должна учитывать международные стандарты и прак-

тики в области регулирования искусственного интеллекта, чтобы не от-

ставать от других стран и быть конкурентоспособной. Разработка 

и применение правовых норм в области искусственного интеллекта 

требуют специалистов, которые разбираются как в технологиях искус-

ственного интеллекта, так и в праве. Системы искусственного интел-

лекта должны обеспечивать защиту персональных данных и другой 

чувствительной информации. Системы искусственного интеллекта не 

должны дискриминировать людей на основе их расы, пола, возраста, 

национальности и других характеристик. Системы искусственного ин-

теллекта должны быть прозрачными и понятными для пользователей. 

Эти проблемы требуют внимания и усилий со стороны законодателей, 

регуляторов и специалистов в области искусственного интеллекта. 
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Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Признаки преднамеренного банкротства 

Аннотация. Статья посвящена анализу умышленного банкротства 
и исследованию условий наказания за него. 

Ключевые слова: преднамеренное банкротство; неплатежеспособ-
ность юридических и физических лиц; уголовная ответственность. 

Умышленное банкротство — это совершение действия, в резуль-

тате которого ранее платежеспособная хозяйственная организация или 

индивидуальный предприниматель утратили эту возможность. Деяния, 

после которых кредиторы не могут взыскать долги, обязательно 

должны быть умышленными. Неосторожности в этом случае не может 

быть, состав преступления не образуется. 

Объективная сторона умышленного банкротства включает в себя 

целый ряд умышленных действий, таких как: 

1) сокрытие активов или информации о них, включая сведения 

о правах собственности, характеристиках, количестве и других дан-

ных, касающихся имущества; 

2) передача активов другим лицам; 

3) распоряжение имуществом; 

4) уничтожение или изменение бухгалтерских и прочих отчетных 

документов, отражающих финансовые операции и материальное поло-

жение должника. 

Факторами, вызывающими финансовый спад, могут служить эко-

номические решения и недостаточно эффективная управленческая по-

литика, проводимая руководящими органами юридического лица или 

индивидуальными предпринимателями. 

Примером могут служить следующие действия: 

1) заключение сделок на условиях, не соответствующих рыноч-

ным нормам, что может включать: 

а) распределение активов; 

б) совершение обмена или приобретение менее ликвидных акти-

вов; 

в) продажа или покупка ключевых активов, без которых невоз-

можно осуществление уставной деятельности; 

г) принятие обязательств, не подкрепленных достаточным обес-

печением; 

д) замена одних долговых обязательств другими на менее выгод-

ных условиях; 
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2) неосуществление действий по взысканию задолженности со 

стороны дебиторов. 

Таким образом, проблема умышленного банкротства представля-

ется достаточно значимой в связи с уровнем нанесения вреда экономи-

ческой системе. Необходима более детальная разработка этого вопроса 

в законодательстве с целью дальнейшего более эффективного пресече-

ния деятельности лиц, злоупотребляющих своими правами. 

К. И. Сорока 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Использование искусственного интеллекта 
в судебной экспертизе 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы возможности при-
менения искусственного интеллекта в судебной экспертизе. Автор предла-
гает использовать метод интегрирования и метод адаптации инноваций 
в ходе производства экспертиз и анализирует их преимущества для опти-
мизации работы эксперта. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; судебная экспертиза; 
экспертиза. 

Изменение современных технологий приводит к изменению про-

цессов, их развитию и оптимизации для снижения нагрузки с человека. 

Искусственный интеллект как возможный способ изменения качествен-

ных характеристик производственных процессов, будучи признанным 

обществом и закрепленным в отечественном законодательстве, стал до-

статочно востребованным инструментом оптимизации деятельности 

в различных сферах. Развиваясь быстрыми темпами, искусственный ин-

теллект входит в повседневную жизнь каждого человека, создавая но-

вое пространство для работы и творчества. Более того, на базе систем 

искусственного интеллекта функционируют государственные и подве-

домственные им структуры, что формирует условия для постановки во-

проса перевода большого количества процессов на инновационные тех-

нологии. В связи с этим закономерно встает вопрос и о том, как можно 

использовать достижения в этой сфере и для производства судебных 

экспертиз. 

Обоснованность применения, безусловно, связана с целым рядом 

факторов, а именно: возможность обработки большего объема данных 

без потери качества; преодоление трудных задач на основе комплекса 

методологических подходов; самообучаемость и самокрректировка ис-

кусственного интеллекта, на основании которых становится возможным 
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перепрограммирование и перестройка искусственного интеллекта под 

нужный характер экспертных задач. 

При этом нельзя не оговориться и о возможных проблемах, с кото-

рыми можно столкнуться при переходе к искусственному интеллекту 

в экспертной деятельности: технические сбои в работе; ограниченность 

в спектре принимаемых решений; вероятность взломов заинтересован-

ными лицами; ошибки в связи с недостаточно полной исходной инфор-

мацией; проблема интерпретации полученного результата. 

Таким образом, выявленные проблемы использования искусствен-

ного интеллекта в судебно-экспертной деятельности явно указывают на 

то, что переход в работе экспертных учреждений к использованию ис-

кусственного интеллекта невозможен. Однако могут быть использо-

ваны метод интегрирования и метод адаптации. 

Наиболее правильным на данный момент представляется не по-

пытка внедрить инновационный опыт производства экспертиз на базе 

искусственного интеллекта, а интегрировать компоненты, которые по-

могут повысить эффективность работы эксперта, но не создать про-

блемы, о которых речь шла выше. Адаптация также необходима, так как 

применение элементов искусственного интеллекта к существующим 

стандартам производства экспертиз. Если при генерации обычного тек-

ста искусственного интеллекта может творчески добавить какие-то до-

полнительные компоненты, то при написании заключения эксперта 

нельзя дополнить материалы уголовного дела. 

Алгоритм внедрения искусственного интеллекта в работу экс-

перта представляется следующим: 

— разработать и утвердить систему стандартов, регулирующих 

порядок внедрения и использования подобных технологий в судебно-

экспертной деятельности; 

— сформировать технические задания по автоматизации сложных, 

но однотипных задач, не требующих творческого подхода; 

— обучить работе с искусственным интеллектом экспертов; 

— протестировать новый подход без использования в реальной ра-

боте экспертов и устранить ошибки; 

— создать систему для работы экспертов, включающую элементы 

искусственного интеллекта. 
Такой подход позволит достаточно быстро и в широком объеме 

предоставить большое количество информации, которая в свою очередь 
может помочь эксперту при написании заключения. Это даст возмож-
ность ускорить производство по делу и снизит нагрузку не только с су-
дов, но и с экспертов и экспертных учреждений. 

Искусственный интеллект, таким образом, может помочь в опти-

мизации и совершенствовании работы экспертов, но этот процесс 
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нельзя ускорять, так как любая ошибка в данном случае может привести 

к сбоям в работе системы правосудия в целом. Искусственный интел-

лект может быть использован только с позиции защиты прав человека, 

поэтому его внедрению в деятельность экспертов должна предшество-

вать серьезная работа по созданию правовой базы. На данный момент 

такая база отсутствует, поэтому внедрение искусственного интеллекта 

может привести к нарушению прав человека, а этого нельзя допустить. 

Искусственный интеллект может стать хорошим инструментом 

для совершенствование экспертной деятельности, но в ближайшем бу-

дущем заменить эксперта он не сможет. Человек способен подстраи-

ваться под любые изменения как в методическом плане, так и в законо-

дательном, а сам искусственного интеллекта этого сделать не способен, 

что ограничивает его использование в таких сферах, которые связаны 

с меняющейся реальностью. В связи с этим искусственный интеллект 

может быть адаптирован под задачи судебной экспертизы и выступать 

человеку помощником, обеспечивая выполнение формальных задач. 

В. А. Цибиков 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Правовые проблемы развития российско-афганского 
торгово-экономического сотрудничества 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития россий-
ско-афганского торгово-экономического сотрудничества, анализируется 
интенсификация дипломатического и торгово-экономического сотрудни-
чества между Россией и Афганистаном в различных форматах. Автором 
делаются прогнозы о перспективах сотрудничества в контексте меняю-
щихся международных отношений. 

Ключевые слова: Афганистан; движение «Талибан»1; признание; 
товарооборот. 

С 14 по 19 мая 2024 г. в Казани пройдет Международный эконо-

мический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». К участию 

в форуме также приглашены представители афганского правительства, 

сформированного движением «Талибан». Содержание неоднократно 

проведенных с талибами встреч (с 2021 г.), международных дипломати-

ческих и экономических мероприятий с их участием (в том числе, 

в рамках Санкт-Петербургского экономического форума 2022 и 2023 гг., 

                                                           
1 Организация, запрещенная в Российской Федерации. 
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московского формата диалога между региональными государствами1 

и др.)2 свидетельствует о расширении торгово-экономических и иных 

связей России с Афганистаном. Кроме того, в начале апреля 2024 г. ру-

ководством России заявлено о проработке вопроса, касающегося ис-

ключения данного движения из списка террористических организаций 

и развития деятельности, связанной с процедурой признания действую-

щего афганского правительства3. 

Афганистан — это достаточно привлекательная для инвестирова-

ния и иных форм торгово-экономического сотрудничества страна. По 

данным афганской торгово-инвестиционной палаты (ACCI), объем то-

варооборота между Афганистаном и Россией достигает 300 млн долл. 

США ежегодно (2022−2023 гг.). Большую часть товаров, экспортируе-

мых в Россию, составляют изюм, соки, безалкогольные напитки, вино-

град, другие фруктовые соки, курага и тальковые косточки, а также 

драгоценные и полудрагоценные камни. По приблизительным оцен-

кам, страна богата запасами полезных ископаемых и другого сырья на 

сумму от 1 до 3 трлн долл. США4. Афганистан имеет важное геополи-

тическое и геоэкономическое значение, поскольку складывающаяся 

внутри страны военно-политическая обстановка во многом определяет 

состояние региональной безопасности и перспективы реализации важ-

ных евразийских инфраструктурных (в первую очередь, транспортных 

и нефтегазовых) проектов, участие в которых принимают ведущие ре-

гиональные государства. Специальный представитель России по Афга-

нистану З. Кабулов неоднократно подчеркивал, что российские инве-

сторы заинтересованы в инвестировании в Афганистан. По информа-

ции торгово-инвестиционной палаты Афганистана основной пробле-

мой в сфере торгово-экономического сотрудничества с Россией явля-

ется увеличения доли экспорта в Россию, что связано с предоставле-

нием афганским бизнесменам больших возможностей по экспорту, что 

                                                           
1 В Московский формат входят десять стран, в том числе Россия, Китай, Пакистан, 

Иран, Индия, соседи Афганистана из Центральной Азии, а также Казахстан и Киргизия, 

не граничащие с Афганистаном. 
2 Shinwari N. Mawlawi Kabir calls for Kabul’s participation in Moscow format 

// TOLOnews. — 2024. — 25 April. — URL: https://tolonews.com/afghanistan-188474 (дата 

обращения: 03.05.2024). 
3 Шабловский В. МИД РФ: «Талибан» могут исключить из списка террористиче-

ских организаций rg.ru / Российская газета. — 1 апр. — 2024. — URL: https://rg.ru/ 

2024/04/01/mid-rf-soobshchil-o-vozmozhnom-sniatii-s-talibana-statusa-terroristicheskojorga-

nizacii.html (дата обращения: 02.05.2024). 
4 Russia’s special envoy meets with IEA ministers, discusses bilateral / Ariana News. — 

2024. — 23 April. — URL: https://www.ariananews.af/russias-special-envoy-meets-with-iea-

ministers-discusses-bilateral-issues/ (дата обращения: 02.05.2024). 
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обусловлено рядом политических и связанных с ними экономических 

ограничений. 

По состоянию на 3 мая 2024 г.  движение «Талибан» находится 

в едином федеральном списке организаций, признанных террористиче-

скими, под номером «11»1. При внесении организации в соответствую-

щий список органы судебной власти руководствуются нормативными 

правовыми актами, которые позволяют идентифицировать ту или иную 

организации на основе определенных признаков, свидетельствующих 

о террористическом характере их деятельности. С правовой точки зре-

ние включение организации в реестр террористических влечет за собой 

в соответствии с действующим российским законодательством запрет 

ее деятельности, предполагающий, в том числе, запрет для физических 

и юридических лиц вступать с ней в какие-либо правоотношения. 

Нарушение запрета влечет за собой применение мер юридической от-

ветственности к нарушителю, вплоть до уголовной. 

Вместе с тем решение вопроса об исключении движения «Тали-

бан» из списка террористических организаций может быть вполне обос-

нованно и иметь положительные результаты в ближайшей перспективе, 

поскольку деятельность организации по состоянию на 2024 г. не пред-

ставляет угрозы для мирового сообщества и для граничащих с Афгани-

станом государств. Об этом свидетельствует содержание российско-аф-

ганских дипломатических контактов (как и контактов Афганистана 

с другими странами) и набирающее темпы российско-афганское тор-

гово-экономическое сотрудничество (как и торгово-экономическое со-

трудничество Афганистана с другими странами). В сущности под назва-

нием движение «Талибан» на текущий момент действует организация, 

которая не демонстрирует в характере своей деятельности видимых 

признаков террористической организации2. В связи с этим правомерно 

встает вопрос о целесообразности дальнейшего нахождения движение 

«Талибан» в российском федеральном списке террористических орга-

низаций. 

Проблема признания правительства талибов до сих пор остается 

актуальной. В целом, отсутствие международного признания прави-

тельства страны влечет за собой ограничения в дипломатических 

и иных отношениях, что затрудняет развитие сотрудничества и, в це-

лом, социально-экономическое развитие страны. Согласно определе-

нию, указанном в дипломатическом словаре, существуют три формы 

                                                           
1 Решение Верховный Суд Российской Федерации от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 

03-116, вступило в силу 4 марта 2003 г. 
2 О противодействии терроризму: федер. закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. — 

Ст. 3 
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международного признания: признание de jure (официальное призна-

ние, закрепленное в нормативных правовых актах), признание de facto 

(фактическое признание, т. е. выраженное в конкретных действиях по 

развитию двусторонних отношений), признание ad hoc (признание на 

определенный период времени и по случаю решению конкретных за-

дач). Отсутствие признания, как показывает опыт, может сопровож-

даться применением экономических и иных санкций (например, блоки-

рование денежных средств Афганистана, находящихся на счетах запад-

ных банков). 

В настоящий момент, согласно заявлениям руководства России 

вопрос о признании руководства Афганистана зависит от формирова-

ния инклюзивного правительства с участием всех политических сил, 

правительства, в котором присутствуют представители всех афганских 

национальностей и религий1. Ранее Индия, Иран, Китай, Пакистан, Та-

джикистан, Туркменистан, Узбекистан и ряд других стран последова-

тельно подчеркивали необходимость формирования инклюзивного 

правительства в Афганистане. Вместе с тем на практике имеет место 

признание многими региональными державами действующего афган-

ского правительства de facto. Представляется, что полемика по поводу 

отсутствия признания правительства талибов de jure, в целом, не за-

трудняет развитие с Афганистаном отношений у тех стран, которые 

в этом заинтересованы. Примером тому является Китай, позиция кото-

рого по Афганистану была опубликована на сайте МИД КНР еще в ап-

реле 2023 г. — «Китай уважает независимость, суверенитет и террито-

риальную целостность Афганистана, независимый выбор, сделанный 

афганским народом... Китай приветствует участие Афганистана в сов-

местном строительстве «Одного пояса — одного пути». По заявлению 

исполняющего обязанности министра иностранных дел Афганистана 

А. Муттаки отношения Афганистана со странами региона процветают, 

и в настоящее время Афганистан имеет действующие посольства во 

всех соседних странах. Кроме того, Муттаки неоднократно выражал 

признательность Российской Федерации за поддержку на региональ-

ных и международных встречах и подчеркивал необходимость даль-

нейшего укрепления политических и торговых связей между двумя 

странами. 

Таким образом, вопрос исключения правительства талибов из 

списка террористических организаций давно назрел, как и осуществле-

ние его признания de jure. Фактически, организация не осуществляет 

                                                           
1 Shinwari N. Russian foreign ministry: recognition contingent on inclusive afghan govt 

/ TOLOnews. — 2024. — 28 April. — URL: https://tolonews.com/afghanistan-188545 (дата 

обращения: 02.05.2024). 
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террористическую деятельность и не создает угроз безопасности, о чем 

свидетельствует направленность и содержание дипломатических и тор-

гово-экономических контактов афганского руководства (и афганского 

бизнеса) с другими государствами. Независимо от признания афган-

ского правительства de jure имеет место в долгосрочной перспективе 

положительная тенденция на дальнейшее укрепление российско-афган-

ского сотрудничества в различных сферах. 

А. В. Цыренова 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Вопросы развития государственных 
или негосударственных экспертных учреждений 

Аннотация. Судебные экспертизы на данный момент могут быть 
проведены как государственными, так и негосударственными учреждени-
ями, что формирует определенные проблемы в практике деятельности экс-
пертов. В статье проводится анализ основных отличий государственной 
и негосударственной судебной экспертизы, выявляются существующие 
проблемы и предлагаются решения. 

Ключевые слова: судебная экспертиза; государственный эксперт; 
негосударственный эксперт; производство экспертизы. 

На данный момент в России существует два типа экспертных 

учреждений: официальные (государственные) судебно-экспертные 

и другие (частные) экспертные учреждения. Эта система складывается 

достаточно давно и проблемы, которые появляются, имеют свои пред-

посылки, связанные не только с качеством деятельности самих экспер-

тов, но и с правовым их статусом. 

Большое количество экспертиз проводятся частными организаци-

ями для гражданских, управленческих и арбитражных процессов из-за 

того, что официальные учреждения, занимаются преимущественно 

уголовным делам и имеют высокую нагрузку. Негосударственные 

учреждения часто предлагают более короткие сроки производства и по 

необходимости имеют более гибкие условия приглашения дополни-

тельных специалистов нужной специальности. Государственные экс-

пертные учреждения иногда оказываются более ограниченными в по-

добных ресурсах, так как привлечение специалиста возможно только 

при условии соблюдения целого ряда условий, за исполнением кото-

рых ведется четкий контроль. 

Судебно-экспертные учреждения в России во многом представ-

лены государственными организациями, которые расположены 
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в 64 субъектах РФ, в 25 регионах учреждения представлены филиаль-

ной сетью. Экспертные учреждения, подчиненные государственным 

структурам, включают в себя организации, принадлежащие к различ-

ным ведомствам, включая МВД, ФСБ, Министерство юстиции и др. Са-

мыми крупными экспертными учреждениями, принадлежащими ведом-

ствам, являются организации, которые входят в состав Министерства 

внутренних дел и Министерства юстиции РФ. 

К негосударственным организациям относятся частные компании 

и индивидуальные предприниматели. Реестр таких организаций ве-

дется, но они достаточно быстро прекращают свою деятельность, ме-

няют специализацию, что усложняет контроль за функционированием 

в целом. Так, получается, что на начало года в субъекте функционирует 

15 экспертных организаций по 10 специальностям, а к концу — 5, но 

по 20 специальностям. Прогнозировать изменения достаточно сложно, 

так как они определяются не государственными задачами, а экономи-

ческими интересами учредителей. 

Результаты государственной судебной экспертизы обычно обяза-

тельны для суда. Это означает, что суд обязан принять результаты такой 

экспертизы во внимание при принятии решения. Однако результаты не-

государственной экспертизы могут быть менее обязательными, хотя 

они также могут быть использованы в суде. Что касается видов, прово-

димых судебных экспертиз данными организациями, то у государствен-

ных учреждений есть четкий перечень видов экспертиз, которые прово-

дятся в конкретном судебно-экспертном учреждении. Негосударствен-

ные организации, в свою очередь, могут охватывать более широкий 

спектр видов экспертиз. 

Государственные судебные экспертные учреждения, как и него-

сударственные, подчиняются определенным нормам и правилам, их де-

ятельность регулируется законодательством [2]. Однако деятельность 

негосударственных экспертов может быть менее строго регламентиро-

вана. Профессиональные и квалификационные требования к государ-

ственному эксперту регулируются законодательством1. Одним из та-

ких требований выступает аттестация, которая проводится каждые 

пять лет. Требования к негосударственному эксперту данным законом 

не предусмотрены, т. е. он не подлежит аттестации, не должен полу-

чать дополнительное образование, но это не говорит о том, что эксперт 

не может этого сделать. При этом такая разница в требованиях вызы-

вает вопросы и формирует определенное предвзятое отношение к лицу, 

выступающему экспертом. Нельзя не оговориться, что многие негосу-

                                                           
1 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: 

федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. — Ст. 13. 
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дарственные эксперты в силу отсутствия специальной подготовки дей-

ствительно допускают серьезные ошибки в работе, что мешает про-

цессу судопроизводства. Однако это не говорит о низком уровне под-

готовки всех негосударственных экспертов. Позитивным изменением 

было бы введение требования аттестации всех экспертов по единым 

стандартам: и государственных, и негосударственных. Это дало бы 

возможность повысить качество экспертиз за счет роста профессиона-

лизма экспертов и оградить экспертное сообщество от неквалифициро-

ванных специалистов. 

Статус государственного судебного эксперта определяется как 

«аттестованный работник государственного судебно-экспертного учре-

ждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения 

своих должностных обязанностей». Проводится и назначается государ-

ственная экспертиза по постановлению суда, следователя, дознавателя. 

В то время как негосударственная судебная экспертиза требует от экс-

перта наличие специальных знаний в области науки, техники, искусства 

и ремесла, а проводится может по инициативе заинтересованных сторон 

или соглашению, и эксперт назначается непосредственно сторонами 

процесса [3]. 

Ответственность государственного и негосударственного судеб-

ного экспертов предусмотрена ст. 307 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (УК РФ) за дачу заведомо ложного заключения. Также не-

государственный эксперт может подлежать наказанию по ст. 17.9 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях 

по такому же основанию. Государственный эксперт, в свою очередь, 

также может подлежать наказанию по ст. 310 УК РФ за разглашение 

данных предварительного расследования, которые ему стали известны. 

Что же касается факта предупреждения об ответственности, то в госу-

дарственном судебном экспертном учреждении это обязан делать ру-

ководитель, а негосударственный эксперт предупреждается лицом, 

назначающим судебную экспертизу. 

Возникает вопрос и о стоимости проводимых судебных экспер-

тиз, то государственные экспертизы обычно финансируются государ-

ством и проводятся бесплатно для сторон в процессе. Однако негосу-

дарственные экспертизы оплачиваются сторонами самостоятельно 

и могут стоить значительных денег, что затрудняет обращение граждан 

за помощью. 

Государственные системы имеют широкую научную базу и об-

ширный методологический опыт, который постоянно совершенству-

ется с учетом судебно-следственной практики. В ходе работы по про-

ведению судебно-экспертных экспериментов применяются последние 
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инновации научно-технического прогресса, разрабатываются новые 

типы экспертиз, изучаются сложные объекты и создаются методики их 

изучения с использованием передовых (современных) технологий. Это 

способствует повышению обоснованности, объективности и достовер-

ности результатов экспертизы. В данном случае необходимо отметить, 

что в вопросе технического развития негосударственные эксперты мо-

гут иметь больший потенциал, так как приобретение необходимых ма-

териалов зависит от экономических возможностей организации. Мину-

сом становится то, что имеющаяся конкуренция не позволяет создать 

полноценную сеть экспертных учреждений с общей технической ба-

зой, позволяющей каждому учреждению развивать свое направление 

и повышать его качество, рассчитывая на доступ к достижениям своих 

коллег, обладающих иными техническими возможностями. 

Создание единого акта, регулирующего эти вопросы, позволило 

бы более четко контролировать деятельность учреждений, так как это 

один из важных компонентов полноценного функционирования си-

стемы судопроизводства. Принятие проекта закона «О судебно-экс-

пертной деятельности в Российской Федерации» в определенной мере 

могло бы сгладить существующие противоречия между государствен-

ными и негосударственными экспертами. Данный проект представляет 

комплексный акт, который не выделяет отдельную группу экспертов 

и игнорирует другие категории. Более того, при наличие такого акта 

появится возможность согласовать имеющиеся нестыковки в отрасле-

вых актах, которые на данный момент оказываются никак не связаны 

в единую правовую материю. 

Стоит отметить, что есть и такие категории дел, участие в кото-

рых, требует от экспертов особой подготовки и в плане работы с дан-

ными. К такой категории, в частности, можно отнести дела, связанные 

с преступлениями экстремистской направленности [1]. Представляется 

необходимым привлекать к таким делам только государственных экс-

пертов, прошедших специальную подготовку и имеющих особый до-

ступ, что повысит контроль за распространением материалов и разгла-

шением информации в процессе рассмотрения дела в суде. 

Таким образом, со стороны суда, следователя, дознавателя прио-

ритет имеет государственная экспертиза с точки зрения доверия. Од-

нако, важно отметить, что качество работы государственных и негосу-

дарственных экспертов может сильно различаться в зависимости от 

конкретного случая и квалификации эксперта. Конкретный статус, 

имеющийся на данный момент у экспертов, не всегда говорит о квали-

фикации. Выбор между государственной и негосударственной экспер-

тизой зависит от конкретных обстоятельств дела и требований суда. 
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Исходя из анализа практики рассмотрения дел, можно сделать вы-

вод, что судебная экспертиза в большинстве случаев важна для пра-

вильного, справедливого и законного решения суда в уголовных делах, 

так как она позволяет объективно выявить все обстоятельства, имею-

щие значение для дела. В судебной экспертизе задействованы как 

государственные экспертные учреждения, так и негосударственные. 

Оба типа учреждений имеют свои преимущества и недостатки. Для по-

вышения качества работы экспертов требуется создание единых требо-

ваний к кандидатам, обязательной аттестации вне зависимости госу-

дарственного или негосударственного статуса организации. Развитие 

государственных и негосударственных экспертных учреждений воз-

можно только при создании единой урегулированной системы. Эффек-

тивное взаимодействие и рациональное сочетание достижений каж-

дого типа учреждений позволит наиболее полно удовлетворить потреб-

ности правоприменительной практики в высококачественных судеб-

ных экспертизах. 
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В Толковом словаре В. И. Даля терроризм характеризуется как 

метод устрашения с использованием смертных наказаний и других же-

стоких действий. 

Согласно ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, тер-

роризм охватывает действия, которые создают опасность для жизни 

значительного числа людей или влекут за собой последствия, ставящие 

под угрозу общественный порядок и безопасность. Эти поступки 

направлены на влияние на деятельность государственных органов или 

международных и общественных организаций. При других целях дей-

ствия могут квалифицироваться по другим статьям кодекса, таким как 

диверсионная деятельность или умышленное повреждение имущества. 

Верховный Суд в Постановлении Пленума указывает, что цели терро-

ристических актов могут заключаться в принуждении властей или меж-

дународных организаций к определенным решениям или действиям, 

а также в предъявлении требований. 

Таким образом, представляется, что квалифицирующим призна-

ком терроризма выступает именно направленность действий, ориенти-

рованных на влияние на деятельность органов власти. 

Терроризм продолжает оставаться одним из самых тяжких пре-

ступлений, и в связи с последними терактами возобновились дискус-

сии о снятии моратория на смертную казнь и ужесточении уголовной 

ответственности за подобные деяния. В данном случае представляется 

особенно необходимым ввести верную правовую квалификацию дея-

ния, отличающую его от обыденного толкования, для исключения 

спорных случаев в определении состава преступления. 
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Термин «обвинение» включает в себя многогранную семантиче-
скую нагрузку. В соответствии с абз. 22 ст. 5 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (УПК РФ), обвинение определяется как 
официально выдвинутое утверждение о том, что лицо совершило дей-
ствие, запрещенное уголовным законодательством, и это утверждение 
осуществляется с соблюдением процедур, предусмотренных Кодексом. 
Тем не менее, понятие обвинения имеет и другие аспекты. Исследова-
ние ст. 20 и 22 УПК РФ позволяет утверждать, что обвинение также 
включает в себя процесс уголовного преследования и рассмотрения 
уголовных дел определенных категорий. 

Согласно ч. 1 ст. 20 УПК РФ, различают следующие виды обви-

нения: 

а) обвинение, предъявляемое в рамках дел общественного обви-

нения; 

б) обвинение в рамках дел смешанного обвинения; 

а) обвинение в рамках дел частного обвинения. 

В первых двух случаях функцию поддержания обвинения выпол-

няет государственный обвинитель, т. е. представитель прокуратуры, 

в последнем — частный обвинитель, а именно сам потерпевший или 

заявитель. 

В уголовно-процессуальном праве термин «государственное об-

винение» не получил точного определения в законе. Тем не менее, 

В. С. Балакшин предлагает интерпретацию, согласно которой государ-

ственное обвинение является ключевым элементом обвинительной 

функции, представляющим собой официальную деятельность предста-

вителей прокуратуры в рамках уголовно-процессуального процесса, 

а также других лиц, осуществляющих процессуальные действия по по-

ручению прокурора, следователя или дознавателя, действующих от 

имени государства. Данная сфера деятельности включает в себя ком-

плекс процедур: сбор и анализ улик, подтверждение обстоятельств пре-

ступления, разработку обвинительных выводов органами следствия, 
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подачу в суд предложений относительно вида и размера наказания, ре-

шение вопросов, возникающих в процессе судебного разбирательства, 

а также прекращение обвинения с аргументированным изложением ос-

нований для такого решения [1]. 

Определение государственного обвинения, данное З. Ш. Гатаул-

линым, подразумевает, что обвинение формулируется и предъявляется 

следственными органами, а утверждается прокурором как главным 

представителем обвинительной власти [2]. 

Законодательная база Российской Федерации предоставляет ясное 

определение понятия «государственный обвинитель». Согласно разд. 6 

ст. 5 УПК РФ, государственный обвинитель является прокурором, ко-

торый осуществляет представительство интересов государства в рам-

ках уголовного судопроизводства и выступает от имени государства 

с обвинением. 

Государственный обвинитель вступает в процесс с поддержкой 

обвинения перед судом исключительно при условии, что обвинение 

было предъявлено законным образом и существуют веские основания 

для его поддержания в суде. 
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Общество и человек всегда находятся в условиях постоянной 

трансформации. В последнее время она происходит более динамично, 

что вызвано процессами глобализации, формированием цифрового 

пространства, развитием телекоммуникационных технологий и т. д. 

Если ранее погружение в мир телевидения, интернета было способом 

временного отвлечения от реальности и развлечения, то сейчас все 

больше оснований говорить о перемещении основных видов деятель-

ности в цифровое пространство, где решается множества задач значи-

мого характера. Постепенно происходит смещение акцентов и размы-

вание границ между «реальностью» и «виртуальностью». 

В этой связи как никогда актуальна тема соотношения публичного 

и частного начал в ситуации цифрового развития жизни субъектов. 

Анализ соотношения публичного и частного интереса в деятель-

ности субъектов и государства имеет глубокие исторические корни. 

Необходимость разграничения этих сфер появилась в период римского 

права, когда признавалась необходимость выделения и защиты част-

ного (приватного) пространства индивида. 

Более детально об этом стали говорить в XVIII−XIX веках, когда 

стали активно формироваться права человека, получает признание 

право частной собственности, индивидуализация потребностей инди-

вида и т.д. В это же время появляется идея неприкосновенности частной 

жизни, благодаря американским юристам [7]. 

В XX веке идея приватности продолжила наполняться содержа-

тельным смыслом, результатом чего стало формирование целого блока 

частных прав человека, связанных с защитой персональных данных, 

тайной связи, запретом сбора информации о частной жизни лица без 

его согласия и т. д. Эти права закреплены в большинстве международ-
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ных документов, а также в основополагающих внутренних актах госу-

дарств. 

Вопросы частного права, приватности активно разрабатывались 

широким кругом исследователей в сфере социологии, психологии, фи-

лософии и т.д. Многое из этого учитывалось при исследовании данной 

категории в сфере права. К примеру, Р. Гавизон, проводя анализ струк-

туры и содержания «приватности», отмечал, что данное понятие свя-

зано с ограничением доступа к индивиду. Он выделял несколько видов 

таких ограничений [6]: 

1) ограничение физического доступа к индивиду; 

2) ограничение внимания к индивиду; 

3) ограничение знаний об индивиде. 

Нарушение указанных ограничений является нежелательным, 

именно поэтому частная сфера жизни индивида нуждается в защите. 

Уже тогда, в своих исследованиях, автор говорил о том, что существу-

ющих мер защиты приватности недостаточно, поскольку активно раз-

виваются технологии наблюдения за людьми, запись информации и т. д. 

С того времени технологическое развитие ушло далеко вперед 

и приобрело мировые масштабы. Защита частного интереса в таких 

условиях представляется все более сложной, поскольку процессы циф-

ровизации предполагают получение любой информации о любом собы-

тии, индивиде и т. д. Распространение информации происходит молние-

носно и повсеместно, что представляет серьезную угрозу проблеме кон-

фиденциальности. 

Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш обращает внимание на 

то, что процессы цифровизации, появление искусственного интел-

лекта, больших объемов данных имеют колоссальное значение и пре-

имущества, но обратной стороной является возможность тотального 

контроля за частной жизнью граждан, информационного давления, ис-

пользования персональных данных субъектов с целью совершения пра-

вонарушений и т. д.1 Развитие технологических инноваций значи-

тельно обгоняет развитие политико-правовой сферы, направленной на 

контроль и упорядочение технологических процессов. Это представ-

ляет существенную угрозу для правового статуса человека. 

Законодательная база пытается обновляться вслед за мировыми 

процессами. В 2017 г. в России были принят Указ Президента РФ от 

9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017−2030 гг.», который стал первым стра-

                                                           
1 Дорожная карта Генерального Секретаря по цифровому сотрудничеству. — 

URL: https://www.un.org/ru/content/digital-cooperation-roadmap/ (дата обращения: 

11.05.2024). 
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тегическим документом, определившим вектор информационного раз-

вития государства. Однако последующие документы — Федеральный 

закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон „О связи“ и Федеральный закон „Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации“», вернули на шаг назад, уста-

навливая возможность формирования «суверенного» интернета. 

Одним из наиболее знаковых технологических изменений стано-

вится искусственный интеллект, который устанавливает состояние тех-

нологической самостоятельности. Согласно исследованиям специали-

стов, искусственный интеллект имеет три формы: 

1) узконаправленный, целью которого является решение конкрет-

ной задачи; 

2) общий, сравнимый по своим возможностям с человеческим ин-

теллектом; 

3) сверхсильный, который превосходит человеческий потенциал 

во всех сферах. 

Это не исключает возможности превращения искусственного ин-

теллекта в доминирующую форму разума в ближайшие десятилетия 

[2]. Искусственному интеллекту и его значению в современной прак-

тике посвящено большое количество исследований [3]. 

Российская правовая база внедрения искусственного интеллекта 

в практику находится в стадии формирования. Среди немногочислен-

ных актов стоит выделить Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. 

№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федера-

ции», где определяются направления развития и использования искус-

ственного интеллекта в системе управления государства. 

С позиции развития публичных отношений, где, благодаря инфор-

мационным технологиям, упрощаются многие управленческие про-

цессы, облегчается контроль за деятельностью физических лиц, воз-

можность быстрого реагирования на происходящие процессы, техноло-

гический процесс и глобализация в целом имеют положительные сто-

роны. 

Однако с позиции частной сферы деятельности человека, его за-

щищенности от вмешательства со стороны государства или иных лиц, 

процессы цифровизации делают это невозможным. Кроме этого, если 

в реальной жизни существует право на забвение, в цифровом простран-

стве память о человеке становится вечной, доступной не только самому 

человеку, но и любому заинтересованному лицу. Все действия остав-

ляют цифровые следы и человек на определенном этапе перестает быть 

хозяином своей жизни, становясь объектом манипуляции [5]. 
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Процессы цифровизации и информационного развития невоз-

можно обратить вспять, поэтому необходимо в публичном праве созда-

вать правовой механизм, направленный на защиту частных прав инди-

видов. 
Прежде всего необходимо признать появление новой категории 

прав человека — «цифровые права», которые нуждаются в научном 
и практическом исследовании, классификации и содержательном напол-
нении. Стоит признать, что в России есть понятие цифровых прав чело-
века, что закреплено Федеральным законом от 18 марта 2019 г. № 34-Ф3 
«О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Но законода-
тель включил в это понятие только лишь имущественные права, что су-
щественно ограничивает возможность использования данной катего-
рии. Необходимо расширить содержательное значение этого понятия, 
дабы оно использовалось и в публично-правовой сфере, что предотвра-
тит неравенство с цифровой диктатурой. 

Для защиты частноправовых интересов индивида, необходимо из-
менение методологических подходов к цифровым процессам в публич-
ном праве, а именно: 

— требуется реформирование правовой системы с учетом миро-
вых информационных процессов; 

— необходима цифровая трансформация права, предполагающая 
введение новых понятий, категорий, конструкций; 

— разумное и обоснованное внедрение цифровых инноваций, 
с учетом интересов и потребностей российского общества и государ-
ства, будет иметь положительный результат; 

— необходимо создание публично-правовых институтов, способ-
ствующих внедрению цифровых процессов в правовую сферу деятель-
ности общества; 

— развитие правовой культуры, что предполагает системное про-
свещение в области прав человека, цифровизации, развитие системы об-
разования, повышение квалификации специалистов и т. д. 

Практика развития современных процессов явно свидетельствует 
о стирании четких границ между публичным и частным правом, что ве-
дет к универсализации многих процессов. Современное развитие ком-
муникативных процессов открывает массу новых перспектив и возмож-
ностей, но, в то же время, является благостной почвой для человеческих 
пороков, что также следует учитывать [1]. Человечество не готово к та-
кому быстрому информационному развитию, так как не может в полной 
мере обеспечить безопасность самого государства, а также каждого от-
дельного индивида. В последнее время все больше появляется работ, 
посвященных различным аспектам безопасности, что, отчасти, связано 
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и с современными процессами информационного развития [4]. Отказ от 
результатов развития информационной и цифровой сферы невозможен, 
поэтому на данном этапе необходимо осуществлять поиск новых реше-
ний для сохранения приватности индивида. Ограничение частной 
сферы деятельности или полная утрата приватности индивида угрожает 
не только личностными последствиями для конкретного субъекта, но 
и может влечь за собой более глобальные кризисные процессы. 

Реформирование публично-правовой сферы, согласно тенден-

циям современности, является необходимым условием для создания 

человеко-ориентированной правовой системы, направленной на за-

щиту частной сферы деятельности индивиду в условиях глобальной 

цифровизации. 
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