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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АННОТАЦИЯ. В Российской Федерации институт коммерческой концессии пришел из зару-
бежных стран и появился только в конце 20-го века с внедрением рыночных механизмов в законо-
дательство и экономику. Однако, на сегодняшний день, правовое регулирование коммерческой 
концессии в России находится на стадии становления и развития, возникает ряд вопросов, кото-
рые требуют уточнения и улучшения в области законодательства. Автор данной научной публика-
ции считает, что важным шагом в развитии института коммерческой концессии в России является 
проведение исследований на предмет сущности договора коммерческой концессии, что поможет 
ответить на многие вопросы, которые перед практикой ставит наука, а также обеспечит нормаль-
ное функционирование коммерческого оборота. В связи с вышеизложенным, автором настоящей 
статьи, была предпринята попытка научного анализа и критического осмысления правового регу-
лирования коммерческой концессии в РФ.
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ANNOTATION. In the Russian Federation, the institution of commercial concession came from for-
eign countries and appeared only at the end of the 20th century with the introduction of market mecha-
nisms in legislation and the economy. However, today, the legal regulation of commercial concession in 
Russia is at the stage of formation and development, a number of issues arise that require clarification 
and improvement in the field of legislation. The author of this scientific publication believes that an impor-
tant step in the development of the institution of commercial concession in Russia is to conduct research 
on the essence of a commercial concession agreement, which will help answer many questions that sci-
ence poses to practice, as well as ensure the normal functioning of commercial turnover. In connection 
with the foregoing, the author of this article made an attempt to scientific analysis and critical understand-
ing of the legal regulation of commercial concession in the Russian Federation.

KEY WORDS: commercial concession, commercial turnover, contractual regulation, franchising 
agreement, entrepreneurial activity, copyright holder, transfer of rights.

В силу договора коммерческой концессии 
правообладатель обязуется возмездно 

предоставить пользователю право использовать 
в предпринимательской деятельности пользова-

теля комплекс принадлежащих правообладателю 
исключительных прав, включающий право на 
товарный знак, знак обслуживания, а также права 
на другие предусмотренные договором объекты 

ÏÐÀÂÎ È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
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исключительных прав, в частности на коммерче-
ское обозначение, секрет производства (ноу-хау). 

Вопрос о предмете данного договора уже 
затрагивался. Наиболее обоснованной представ-
ляется точка зрения о том, что предмет выража-
ется в предоставлении комплекса исключитель-
ных прав, обязательным элементом которого 
является товарный знак (знак обслуживания). 
Ввиду указания на комплексность, как верно 
отмечает ряд исследователей, необходима раз-
нородность элементов комплекса прав, то есть 
исключительные права должны иметь разные 
формы. [4, с. 28]

Так, предоставление прав на два товарных 
знака, строго говоря, не влечет комплексности, и 
к подобному правоотношению будут применяться 
нормы о лицензионном договоре. В практике, 
однако, встречаются случаи, когда суды квали-
фицируют договор, содержащий лишь обязан-
ность предоставить право использования ком-
мерческого обозначения, как коммерческую кон-
цессию. Имеют место и случаи квалификации 
спорного правоотношения, как договора об ока-
зании услуг, несмотря на то, что из фабулы дела 
усматриваются все существенные признаки 
франчайзинга.

Существует точка зрения, согласно которой 
некоторые объекты интеллектуальных прав, а 
именно фирменное наименование и коммерче-
ское обозначение, не могут включаться в состав 
комплекса прав (франшизы). 

Так, Баттахов, П. П. отмечает, что специфика 
фирменного наименования и коммерческого обо-
значения исключает возможность фактического 
использования этих объектов по договору ком-
мерческой концессии (франчайзинга). Исследо-
ватели аргументируют позицию на основании ст. 
132 ГК РФ, актуальная редакция которой вклю-
чает право на коммерческое обозначение в 
состав предприятия, как имущественного ком-
плекса. [1, с. 10]

По этой причине любая форма распоряже-
ния исключительным правом на коммерческое 
обозначение предполагает распоряжение пра-
вом на само предприятие. Относительно фирмен-
ного наименования, с исследователями стоит 
согласиться. Исключение фирменного наимено-
вания из числа возможных к предоставлению 
объектов интеллектуальных прав было продикто-
вано в первую очередь соображениями рацио-
нальности. 

Так, предоставление права на использова-
ние фирменного наименования приводило к 
абсурдным ситуациям, когда, к примеру, индиви-
дуальный предприниматель получал право 
использования фирменного наименования юри-
дического лица, и подобное этому. Что касается 

коммерческого обозначения, то ГК РФ в самом 
определении договора коммерческой концессии 
допускает возможность использования коммер-
ческого обозначения по договору. [3, с. 8]

Кроме того, норма ГК РФ о предприятии, на 
которую ссылаются авторы, включает в его 
состав и товарные знаки. Наконец, ввиду особого 
характера объектов интеллектуальных прав, 
«распоряжение» коммерческим обозначением (а 
равно как и любым другим объектом) в рассма-
триваемом типе сделок не прекращает права 
собственности на них у первоначального правоо-
бладателя. По этой причине говорить о распоря-
жении имущественным комплексом в подобном 
контексте не вполне обосновано.

Условие о предмете, как и в отношении 
любых других гражданско-правовых договоров, 
будет являться существенным. Что же касается 
других существенных условий, то в доктрине 
насчет этого нет единого мнения. Следует не 
согласиться с мнением авторов, которые вклю-
чают в круг существенных условий обязательства 
правообладателя по контролю качества и оказа-
нию информационной, технической и иной под-
держки (п. 2 ст. 1031 ГК РФ). [6, с. 139]

Во-первых, указанные обязанности явля-
ются диспозитивными, путем прямого указания 
на это в законе («если договором коммерческой 
концессии не предусмотрено иное»). Кроме того, 
ссылка авторов на «международные нормы», на 
наш взгляд, несостоятельна по той причине, что 
законодателем указанные обязательства созна-
тельно вынесены за предел императивного регу-
лирования. При этом, они действительно отра-
жают мировую практику франчайзинга. Воз-
можно, логика законодателя заключалась в уста-
новлении вариативности в использовании 
правовой конструкции коммерческой концессии, 
для обеспечения функционирования различных 
видов франчайзинга.

Согласно точке зрения М.И. Брагинского, 
В.В. Витрянского, предметом договора коммер-
ческой концессии являются действия правообла-
дателя, которые он должен совершить для предо-
ставления пользователю права использовать его 
исключительные права, а также действия пользо-
вателя по уплате предусмотренного договором 
вознаграждения. Авторы, в обоснование своей 
аргументации, также приводят точки зрения иных 
исследователей - Ю.И. Свядосца,

Ю.В. Романца, Б.И. Пугинского. При том 
последний отмечает, что недостаток норм ГК РФ 
о коммерческой концессии заключается в уделе-
нии основного внимания вопросам лицензион-
ного характера, а не содействия в реализации 
товаров. С приведенной точкой зрения стоит 
согласиться отчасти. Нам представляется, что 
трактовка предмета рассматриваемого договора 
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через действия противоречит его консенсуаль-
ной сущности. Кроме того, включение как импе-
ративно, так и диспозитивно сформулированных 
обязанностей правообладателя смешивает усло-
вия договора с содержанием правоотношений. 
Если обратиться к положениям ст. 1028 ГК РФ, 
лишь несоблюдение письменной формы влечет 
ничтожность договора коммерческой концессии. 
Даже если стороны не обеспечили государствен-
ную регистрацию предоставления прав, срок осу-
ществления которой, между прочим, не установ-
лен, договор является действительным. Данный 
факт, однако, не мешает судам расторгать дого-
воры коммерческой концессии, если пользова-
тель в судебном порядке заявляет о существен-
ном нарушении договора в виде неисполнения 
обязанности по государственной регистрации. [2, 
с. 9]

Вместе с тем позиция о включении условия 
о платеже в круг существенных представляется 
обоснованной. Помимо законодательно установ-
ленного признака возмездности, стороны дого-
вора являются субъектами предпринимательской 
деятельности, для которых характерны правоот-
ношения на условиях встречного предоставле-
ния. Стоит оговориться, что в отличие от условия 
о платеже, законодатель оставляет на усмотре-
ние сторон условие о видах платежей, которые на 
практике могут различаться в отдельных видах 
сделок франчайзинга. Статья 1030 ГК РФ также 
оставляет открытым перечень форм вознаграж-
дения - в форме фиксированных разовых и (или) 
периодических платежей, отчислений от выручки, 
наценки на оптовую цену товаров, передаваемых 

правообладателем для перепродажи, или в иной 
форме, предусмотренной договором. Помимо 
первоначального платежа (паушального взноса) и 
периодических платежей (роялти) в практике 
встречаются: [5, с. 39]

 — плата за подписание (signup fee);
 — плата за присоединение к системе фран-

чайзера (entrance fee);
 — фиксированные суммы отчислений;
 — рекламные отчисления (marketing fee) и дру-

гие. 
Законодателем предусмотрено субсидиар-

ное применение норм ГК РФ о лицензионном 
договоре, если это не противоречит положениям 
главы 54 ГК РФ и существу договора коммерче-
ской концессии. Положения ГК РФ о лицензион-
ном договоре во многом дублируют нормы о ком-
мерческой концессии, однако, имеют и свои осо-
бенности. Так п. 6 ст. 1235 ГК РФ устанавливает 
обязательное включение в договор способа 
использования результата интеллектуальной дея-
тельности. При этом думается, что к договору 
коммерческой концессии указанная норма не 
будет применяться императивно, поскольку 
нормы закона изначально указывают на предпри-
нимательский характер договора. [7, с. 209]

Несмотря на то, что ГК РФ указывает на 
субсидиарный характер норм о лицензии по отно-
шению к договору коммерческой концессии, 
усматривается, что в реалиях современного ком-
мерческого оборота лицензионный договор 
постепенно трансформируется в самостоятель-
ный способ легитимации отношений франчай-
зинга. 
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МЕДИАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ НОТАРИАТЕ

АННОТАЦИЯ. Рассмотрев и проанализировав данные вопросы, можно прийти к следующему 
выводу: медиация как комплекс действий по устранению конфликта между сторонами несёт в себе 
огромное количество преимуществ и достоинств. Медиация способна разгрузить всю судебную 
систему России, которая уже «задыхается» от огромного количества обращений граждан и уже не 
может с толком выносить законные и правовые решения, постепенно судебное производство при-
обретает конвейерный характер, игнорируя своё истинное предназначение: защита справедливо-
сти и закона. Медиация способна эффективно применять свои инструменты и приёмы и справлять-
ся с конфликтом, а также искоренять его полностью. В связи с вышеизложенным, автором настоя-
щей статьи, была предпринята попытка научного анализа и критического осмысления медиации в 
современном нотариате.
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MEDIATION IN MODERN NOTARY

ANNOTATION. Having considered and analyzed these issues, we can come to the following conclu-
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Медиатором в урегулировании спора 
является посредник - независимая тре-

тья сторона, незаинтересованная в итоге кон-
фликта, способствующая честному, справедли-
вому и правильному разрешению спора. В соот-
ветствии с ФЗ о медиации, медиатором могут 
выступать лица как на профессиональной, так и 
не на профессиональной основе. Из этого сле-
дует вывод о том, что кругу лиц весьма широк. [1, 
с. 32]

Но исключением из этих правил является 
следующий фактор: медиатор, который имеет 
право осуществлять процедуру медиации на про-

фессиональной основе (имеет право на оплату 
своих услуг, предоставляет помещение для пере-
говоров), в соответствии со ст.16-18 Федераль-
ного Закона «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)», должен быть старше 25 лет, 
иметь высшее образование и получить дополни-
тельное профессиональное образование по 
вопросам применения процедуры медиации, а 
также состоять в СРО медиаторов. [5, с. 42]

Нотариус, в соответствии со ст.16 ФЗ и ст.15 
- 16 Основ может осуществлять медиативную 
деятельность, так как она не является предпри-

ÏÐÎÁËÅÌÛ 
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нимательской, а ставит перед собой цель - помочь 
гражданам в урегулировании спора, может быть 
медиатором и проводить процедуру на профес-
сиональной основе, а также являться членом 
СРО медиаторов, т.к. это не противоречит зако-
нодательству.

Таким образом, нотариус имеет право обла-
дать правовым статусом и нотариуса и медиа-
тора, и совмещать эти функции в единую дея-
тельность, оставляя в приоритете нотариальную 
деятельность как основную. Медиативная дея-
тельность в нотариальной сфере выступает в 
качестве факультативной. По собственной ини-
циативе нотариус может такую деятельность осу-
ществлять в рамках ФЗ и Основ законодатель-
ства о нотариате.

Но какими же свойствами должен обладать 
медиатор, который сможет качественно и опти-
мально разрешить тот или иной спор? Если исхо-
дить из правовой природы спора, то его разре-
шение и урегулирование напрямую связано с 
такой наукой как юриспруденция. Поэтому зна-
ние действующего законодательства, правовые 
знания и навыки являются необходимым атрибу-
том медиатора. [2, с. 80]

Медиатор должен с легкостью оперировать 
юридическими терминами, знать законность тех 
или иных действий, уметь применять свой теоре-
тический опыт на практике. Если проводить 
параллель с судопроизводством, то судья как 
носитель власти и полномочий в урегулировании 
споров в обязательном порядке должен обладать 
высшим юридическим образованием. Таким 
образом, можно сказать о том, что медиатором 
лучше всего должен выступать тот, кто получил 
высшее юридическое образование.

Главной его задачей является обеспечение 
равноценного для обеих сторон результата, 
чтобы обе стороны были только в выигрыше. 
Посредник должен уметь прогнозировать и ана-
лизировать те или иные позиции сторон. Медиа-
тор участвует в конфликте, который имеет силь-
ную эмоциональную окраску, поэтому он должен 
уметь успокоить спорящих, направить их на кон-
структивную беседу, уметь снизить напряжение и 
агрессивное состояние. В данном случае мы 
говорим о психологической подготовке и зна-
ниях, которые направляются на обоюдный поиск 
конструктивного решения. Медиатор должен 
осознавать что его собственное отношение к 
участникам оказывает непосредственное влия-
ние на процесс медиации. Контроль эмоциональ-
ного и чувственного состояния происходит как 
внешне, так и внутренне. [6, с. 17]

Нотариусом выступают беспристрастные и 
независимые помощники, осуществляющие юри-
дическую поддержку населения, лица уполномо-
ченные государством совершать нотариальные 

действия. Руководствуясь законом, честью и 
справедливостью нотариус исполняет свои пол-
номочия, ставя главной целью профессиональ-
ной деятельности предупреждение граждан-
ско-правовых споров. Основная деятельность 
нотариуса проводится в форме беседы, поэтому 
личный контакт нотариуса и обратившегося лица 
всегда имеет место быть. 

Учитывая специфику нотариальной дея-
тельности, граждане, обратившиеся за помощью 
к нотариусу, приходят к нему уже с имеющейся 
проблемой, соответственно во многих случаях, 
невозможно обойтись хладнокровными перего-
ворами. Для совершения нотариального дей-
ствия необходима беседа с обратившимся, необ-
ходимо убедиться в его дееспособности, наличии 
воли, его отношения к лицам, имеющим отноше-
ние к делу и т.д. [7, с. 291]

И только после полного разъяснения, сбора 
информации, её анализирования, руководству-
ясь собственными убеждениями, нотариус осу-
ществляет свою деятельность. В данной профес-
сии присутствуют не только юридические, но и 
психологические аспекты: нотариус должен 
уметь правильно ставить речь, четко и ясно разъ-
ясняться, устанавливать контакт с обратив-
шимся, при необходимости успокоить, уметь пре-
одолеть личную неприязнь, уметь сочувствовать 
и сопереживать. Все эти умения встречаются и у 
медиатора. 

Нотариус в роли медиатора должен уметь 
аргументировать, убеждать, владеть необходи-
мым объёмом информации, управлять дискус-
сией, выслушивать оппонента, оперативно реаги-
ровать на смену точек зрения, настроения, акку-
мулировать всё позитивное для достижения 
согласия и предупредить спор между сторонами. 

Но так как полномочия нотариуса шире, то 
медиатор в лице нотариуса представляет собой 
новую, улучшенную версию. Помимо беседы 
между спорящими сторонами, применения зако-
нодательства для решения того или иного спора, 
совместному поиску решения, представляется 
возможным юридическое закрепление соглаше-
ния, как документального доказательства итога 
медиации. [4, с. 283]

Нотариальный акт имеет особую доказа-
тельственную силу, официальный статус, так как 
совершается о имени Российской Федерации, что 
в свою очередь, гарантирует публично - правовое 
признание. Соответственно, медитативное согла-
шение будет обладать исполнительной силой 
документа, что несомненно является гарантией 
защиты нарушенных прав и восстановления 
ущемлённых интересов. Законодательство о 
нотариате не предусматривает прямого закре-
пления института медиации, и не обязывает нота-
риусов совершать данные действия, тем не 
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менее, некоторые элементы медиации в нотари-
альной деятельности нельзя избежать по практи-
ческим причинам. Поэтому нотариусу хорошо 
известны все основные задачи медиатора. [3, 
с. 57]

Подведя итог, можно утвердить что самой 
удачной кандидатурой в качестве медиатора 
является нотариус. Он обладает всеми необходи-
мыми качествами, свойствами и умениями, кото-
рые непосредственно обеспечат правильную, 
справедливую и честную процедуру медиации и 
поспособствуют её популяризации среди населе-
ния, правильной реализации среди граждан, 
укреплению законодательной базы, необходимой 
финансовой и правовой государственной под-
держки. 

Медиацию в практике нотариуса можно 
расценивать как разновидность оказываемой им 
квалифицированной юридической помощи, 
направленной на обеспечение и защиту прав и 
законных интересов. На сегодняшний день, ещё 
не разработана единая доктрина, научная кон-
цепция медиации, особенно в нотариальной дея-
тельности. В первую очередь необходимо выра-
ботать научный подход к данному альтернатив-
ному способу урегулирования споров, а также 
систематизировать все знания и придать им 
иерархичность.

На Западе данный метод нашел своё широ-
кое применение и используется довольно часто, в 
России же, несмотря на то, что уже есть хоть 
какая-то нормативная база, медиация мало кому 
известна. К ней, как к чему-то новому, относятся 
с опасением, недоверием, незнанием всей сути и 
системы данного способа урегулирования спо-
ров. Для дальнейшего развития и прогрессиро-
вания необходимо преодолеть этот порог, разве-
ять сомнения и направить действия на развитие 
института медиации, разработку новых инстру-
ментов и технологий окончательного устранения 
конфликтов. Спустя определённое количество 
времени и усилий, направленных на популяриза-

цию медиации в России, возможно медиация 
будет использоваться среди населения. Но для 
того, чтобы медиация успешно проявила себя, 
требуется медиатор, а именно тот, кто помогает 
сторонам в преодолении разногласий и поиску 
эффективного решения. [8, с. 16]

На медиаторе возложена обязанность, свя-
занная с ознакомлением граждан с данной про-
цедурой, направлением сторон к взаимовыгод-
ному решению, их примирению, но никак не 
состязанию, и если первое впечатление от дан-
ной процедуры будет испорчено, то медиация 
ещё долго будет подниматься с колен и приобре-
тать доверие граждан. 

Поэтому медиатором должно быть лицо 
обладающее необходимыми навыками и знани-
ями в той или иной области, на которой сосредо-
точена медиация (семейная медиация, медиация 
в сфере предпринимательства и т.д.), помимо 
всего, медиатор для успешного разрешения кон-
фликтов, должен обладать навыками в докумен-
тообороте, т.е. речь идёт не только о знании нор-
мативной базы, психологии, и теории в целом, но 
и применение приобретенных навыков в области 
юриспруденции - практики, так как логическим 
завершением медиации является составление 
мирового соглашения, как документа, в котором 
зафиксированы все положения сторон, их взаим-
ные требования и права, поэтому медиатору 
необходимо грамотно составить данный доку-
мент. 

Таким образом, можно сказать о том, что 
медиатором может выступать и нотариус, как 
лицо, обладающее всеми навыками, необходи-
мыми для проведения и успешного закрепления 
медиации. Нотариус не заинтересован в выгоде 
сторон, для него важной задачей является защита 
закона, справедливости и прав граждан. Нота-
риус как уполномоченное лицо, взаимодействую-
щее с гражданами, осуществляющий юридиче-
скую поддержку и помощь больше всего подхо-
дит на роль медиатора.
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

АННОТАЦИЯ. В статье проводится анализ процедуры создания и государственной регистра-
ция некоммерческих организаций. Вопросы формирования и деятельности некоммерческих орга-
низаций в России являются неотъемлемой частью российского законодательства в этой сфере. В 
представленной статье автор сфокусировал внимание на нормативно-правовых актах, регулирую-
щих отношения в сфере регистрации и деятельности некоммерческих организаций. Также в рамках 
статьи обозначен круг проблем, встречающихся в сфере организации и деятельности некоммерче-
ских организаций. В работе делается вывод о том, что несмотря на все существующие проблемы в 
сфере организации деятельности некоммерческих организаций, она продолжает развиваться. И 
дальнейшее развитие предполагает одновременное совершенствование отношений создания и ре-
гистрации некоммерческих организаций, которые напрямую связаны со становлением законода-
тельства в данной сфере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: некоммерческие организации, нормативно-правовой акт, создание и ре-
гистрация некоммерческих организаций, российское законодательство.
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THE PROCEDURE FOR ORGANIZING NON-PROFIT ORGANIZATIONS. 
STATE REGISTRATION AND CONSTITUENT DOCUMENTS 

OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS

ANNOTATION. The article analyzes the procedure for the creation and state registration of non-prof-
it organizations. The issues of formation and activity of non-profit organizations in Russia are an integral 
part of Russian legislation in this area. In the presented article, the author focused on the normative legal 
acts regulating relations in the field of registration and activities of non-profit organizations. The article 
also outlines a range of problems encountered in the organization and activities of non-profit organiza-
tions. The paper concludes that despite all the existing problems in the field of organizing the activities of 
non-profit organizations, it continues to develop. And further development involves the simultaneous im-
provement of relations between the creation and registration of non-profit organizations, which are direct-
ly related to the formation of legislation in this area.

KEY WORDS: non-profit organizations, regulatory legal act, creation and registration of non-profit 
organizations, Russian legislation.

Некоммерческие организации играют 
важную роль в обществе, оказывая 

помощь нуждающимся, занимаясь благотвори-
тельностью, осуществляя образовательные про-
граммы и внося значительный вклад в социаль-
ное развитие. Организация некоммерческого 
учреждения требует не только стремления 

помочь, но и понимания необходимого порядка 
его организации и управления. В данной статье 
мы рассмотрим основные аспекты, которые сле-
дует учесть при создании и управлении неком-
мерческой организацией. 

Некоммерческие организации, как одна из 
форм юридических лиц, имеет сложную струк-
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туру. Иначе говоря, она представляет собой 
систему взаимосвязанных элементов, находя-
щихся в строгой упорядоченности. В зависимо-
сти от структурных единиц, входящих в данную 
упорядоченную систему, некоммерческие орга-
низации делятся на организации, имеющие член-
ство (потребительский кооператив, некоммерче-
ское партнерство) и организации, не имеющие 
членства (фонды, учреждения).  Однако незави-
симо от форм, все некоммерческие организации 
объединены единой целью - польза обществу, 
достижение общественного блага. Некоммерче-
ские организации не преследуют извлечение при-
были как цель своей деятельности. Таким обра-
зом, в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 N7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» некоммерческой организацией является 
организация, не имеющая извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющая полученную прибыль между 
участниками. [1]

На сегодняшний день, государством строго 
регламентирован порядок организации неком-
мерческих организаций, и поэтому, учредителю 
такой организации, следует убедиться в том, что 
данные требования соблюдены. Это потому, что 
любая неточность может стать поводом для 
отказа в регистрации, в результате чего учреди-
телю придется начать все с нуля. Вопросы реги-
страции некоммерческих организаций отнесены 
к ведению Министерства юстиции, в отличие от 
коммерческих, чей регистрацией занимаются 
налоговые инспекции. Также оно более суровое и 
сложное в плане рассмотрения заявлений и про-
хождения регистрации. Прежде чем приступить к 
процессу регистрации, учредителю следует 
выбрать сферу деятельности, т. к. перерегистра-
ция может обойтись дороже по финансам и вре-
мени. После определения сферы деятельности 
следует выбрать название некоммерческой орга-
низации. Закон обязывает назвать либо именем 
собственным, либо путем указания на его сферу 
деятельности. 

Процесс регистрации некоммерческой 
организации условно можно разделить на 9 эта-
пов. Определение целей и миссии: Первым шагом 
при организации некоммерческой организации 
является определение целей и миссии организа-
ции. Четко сформулированные цели помогут 
определить направление деятельности и основ-
ные задачи, которые организация будет выпол-
нять.

Выбор правовой формы: В зависимости от 
конкретных задач и потребностей, необходимо 
выбрать подходящую правовую форму для орга-
низации. Это может быть общественная органи-
зация, фонд, ассоциация или другая форма, 

предусмотренная законодательством вашей 
страны.Регистрация и оформление: Следующим 
шагом является регистрация организации в соот-
ветствии с требованиями местного законодатель-
ства. Это включает в себя подготовку и подачу 
необходимых документов, таких как устав, учре-
дительные документы, списки участников и т.д. 
Важно ознакомиться с требованиями и процеду-
рами регистрации, чтобы избежать задержек и 
проблем в будущем. Так, в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 
14.04.2023) «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» Государственная регистрация юридиче-
ских лиц при их создании осуществляется реги-
стрирующими органами по месту нахождения 
постоянно действующего исполнительного 
органа в срок не более чем трех рабочих дней со 
дня представления необходимых документов. [2]
Формирование организационной структуры: 
Некоммерческая организация должна иметь чет-
кую организационную структуру, которая опреде-
лит роли и обязанности участников. Обычно это 
включает в себя создание правления, назначение 
исполнительного директора или руководителя, 
формирование комитетов или рабочих групп, 
отвечающих за различные аспекты работы орга-
низации. Так, решение о создании НКО принима-
ется ее учредителями (учредителем). Учредите-
лями могут выступать только полностью дееспо-
собные граждане, достигшие 18 лет. [3] При этом 
членами и участниками молодежных обществен-
ных объединений могут быть граждане, достиг-
шие 14 лет, детских общественных объединений 
— достигшие 8 лет. [4] 

Финансовое планирование и управление: 
Некоммерческая организация должна разрабо-
тать детальный финансовый план, который вклю-
чает оценку затрат на реализацию целей, привле-
чение финансирования, составление бюджета и 
контроль за его исполнением. Важно определить 
источники финансирования, такие как гранты, 
пожертвования, субсидии или платные услуги, и 
разработать стратегию для их привлечения. Устав 
НКО должен содержать все возможные виды 
экономической деятельности (по коду ОКВЭД), 
соответствующие целям деятельности НКО. [5]  
Устав Фонда должен содержать: 1. наименование 
фонда, включающее слово «фонд»; 2. сведения о 
предмете и целях фонда; 3. указания об органах 
фонда, в т.ч. о попечительском совете, и о порядке 
их формирования; 4. информацию о порядке 
назначения должностных лиц фонда и их освобо-
ждения; 5. информацию о месте нахождения 
фонда; 6. информацию о судьбе имущества 
фонда в случае его ликвидации. 
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Развитие и управление ресурсами: Органи-
зация должна определить, какие ресурсы ей 
необходимы для достижения своих целей, вклю-
чая финансовые, человеческие и материальные 
ресурсы. Необходимо разработать систему 
управления ресурсами, включающую найм и 
управление персоналом, планирование и кон-
троль использования материалов и оборудова-
ния. В некоммерческом секторе финансовый 
менеджмент представляет собой целенаправлен-
ное и адекватное ситуации планирование, управ-
ление и контроль всех денежных потоков неком-
мерческой организации, которые охватывают 
управленческие решения в области финансиро-
вания и инвестирования. Установление пар-
тнерств и сотрудничество: Сотрудничество с дру-
гими некоммерческими организациями, бизне-
сом, правительственными органами и сообще-
ством может помочь укрепить позицию 
организации и расширить ее влияние. Установле-
ние партнерств и сотрудничество может быть 
полезным для обмена ресурсами, получения 
дополнительной поддержки и расширения сферы 
влияния. Несомненно, к механизмам социального 
партнерства относятся и способы, обеспечиваю-
щие информационную открытость в деятельно-
сти обоих участников взаимодействия, а также 
технологии, применяемые для оценки степени 
взаимодействия и информационной открытости.   

Стратегическое планирование и оценка 
результатов: Для НКО важен процесс непрерыв-
ной оценки эффективности, ведь каждая органи-
зация имеет глобальную цель (в идеале - миссию), 
которую невозможно достичь мгновенно.Регу-
лярное стратегическое планирование и оценка 
результатов помогут организации оставаться на 
правильном пути и достигать поставленных 
целей. Необходимо разработать механизмы для 
оценки эффективности программ и проектов, а 
также для анализа текущей ситуации и определе-
ния будущих шагов.

Соблюдение правовых и регуляторных тре-
бований: Некоммерческие организации обязаны 
соблюдать правовые и регуляторные требования, 
связанные с их деятельностью. Это включает в 
себя соблюдение налоговых законов, отчетность 
перед учредителями и органами государствен-
ного контроля, а также соблюдение нормативных 

требований в отношении использования средств 
и проведения деятельности. Четкое соблюдение 
вышеназванных 9 аспектов является залогом 
успешной регистрации некоммерческой органи-
зации. Так, ст.13 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях» гласит, что некоммер-
ческая организация может быть создана в резуль-
тате ее учреждения или реорганизации другой 
некоммерческой организации такой же организа-
ционно-правовой формы и в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

Заключение: Организация некоммерческой 
организации требует тщательного планирования 
и организации. Важно определить цели и миссию 
организации, выбрать подходящую правовую 
форму, зарегистрировать организацию, разрабо-
тать организационную структуру, финансовый 
план и систему управления ресурсами. Кроме 
того, сотрудничество с другими организациями и 
оценка результатов также играют важную роль. 
Создание и управление некоммерческой органи-
зацией требует постоянного развития и адапта-
ции к изменяющимся потребностям и условиям. 
Важно быть готовым к изменениям и гибко реаги-
ровать на новые вызовы. Некоммерческие орга-
низации имеют огромное социальное значение и 
способны вносить значительный вклад в улучше-
ние общества. Правильно организованная неком-
мерческая организация может стать сильным 
инструментом созидания позитивных изменений 
и решения социальных проблем. Поэтому, при 
планировании и организации некоммерческой 
организации необходимо уделить должное вни-
мание каждому аспекту, начиная от определения 
целей и миссии, заканчивая соблюдением право-
вых и регуляторных требований. Стратегическое 
мышление, эффективное финансовое планиро-
вание, управление ресурсами и партнерство с 
другими организациями помогут обеспечить 
успех и устойчивость некоммерческой организа-
ции. В конечном итоге, правильно организован-
ная некоммерческая организация может прине-
сти значительную пользу обществу и помочь в 
решении социальных проблем, оказывая под-
держку нуждающимся, проводя образователь-
ные программы и продвигая позитивные измене-
ния в обществе.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРСНОЙ МАССЫ В ПРОЦЕДУРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА БАНКРОТА

АННОТАЦИЯ. Цель (Object): статье рассматриваются различные проблемы, связанные с фор-
мированием конкурсной массы в процедуре банкротства гражданина. Особое внимание уделяется 
следующим вопросам: исключение имущества из конкурсной массы, использование денежных 
средств для личных нужд.

Результаты (Findings): Актуальные проблемы правоприменения при формировании конкурс-
ной массы в процедуре реализации имущества гражданина банкрота требуют дальнейшего изуче-
ния и принятия соответствующих мер. Дальнейшее совершенствование законодательства, улучше-
ние практики правоприменения и активное взаимодействие участников процесса помогут обеспе-
чить более справедливое и эффективное проведение процедуры банкротства граждан и защиту 
интересов кредиторов.

Выводы (Conclusions): В статье подчеркивается необходимость дальнейших усовершенство-
ваний в правоприменительной практике при формировании конкурсной массы в процессе реали-
зации имущества граждан-банкротов. Только при условии решения данных проблем можно достичь 
более справедливого и эффективного проведения процедуры банкротства граждан и защитить ин-
тересы как кредиторов, так и должников.

Материалы и методы (Materials and methods). В процессе изучения актуальных проблем пра-
воприменения в процедуре реализации имущества, были проведены следующие материалы и мето-
ды исследования:

1. Анализ законодательства – проведен детальный анализ соответствующих нормативно-пра-
вовых актов, включая Закон о банкротстве и связанные с ним законы и постановления.

2. Анализ юридической литературы – был осуществлен обзор научной литературы, включаю-
щий монографии, научные статьи и публикации экспертов в области банкротства и права.

3. Судебная практика – были изучены судебные решения, которые затрагивают актуальные 
проблемы в формировании конкурсной массы и реализации имущества граждан-банкротов.

Использование этих методов позволило получить комплексное представление о текущей си-
туации и выделить основные проблемы, с которыми сталкиваются суды, финансовые управляющие 
и кредиторы при формировании конкурсной массы в процедуре реализации имущества граж-
дан-банкротов.

Важно отметить, что статья является аналитической и исследовательской, и не были прове-
дены собственные экспериментальные или эмпирические исследования. Ее цель заключается в 
анализе и обобщении существующих проблем и различных точек зрения на актуальные вопросы 
правоприменения в данной области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банкротство; гражданин-банкрот; сделки; конкурсная масса; исключе-
ние имущества из конкурсной массы; оспаривание сделок должника.
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ANNOTATION. Purpose (Object): the article considers various problems related to the formation of 
a bankruptcy estate in the bankruptcy procedure of a citizen. Special attention is paid to the following 
issues: exclusion of property from the bankruptcy estate, use of funds for personal needs.

Results (Findings): Current problems of law enforcement when forming a bankruptcy estate in the 
procedure for selling the property of a bankrupt citizen require further study and taking appropriate meas-
ures. Further improvement of legislation, improvement of law enforcement practices and active interac-
tion of participants in the process will help to ensure a fairer and more effective procedure for bankruptcy 
of citizens and protection of the interests of creditors.

Conclusions: The article emphasizes the need for further improvements in law enforcement practice 
when forming a bankruptcy estate in the process of selling property of bankrupt citizens. Only with the 
solution of these problems can a fairer and more effective procedure for bankruptcy of citizens be achieved 
and the interests of both creditors and debtors can be protected.

Materials and methods. In the process of studying the current problems of law enforcement in the 
procedure for selling property, the following materials and research methods were carried out:

1. Analysis of legislation - a detailed analysis of the relevant regulatory legal acts, including the 
Bankruptcy Law and related laws and regulations, was carried out.

2. Analysis of legal literature - a review of the scientific literature was carried out, including mono-
graphs, scientific articles and publications of experts in the field of bankruptcy and law.

3. Judicial practice - court decisions were studied that affect current problems in the formation of 
the bankruptcy estate and the sale of property of bankrupt citizens.

The use of these methods made it possible to get a comprehensive idea of     the current situation 
and highlight the main problems faced by the courts, financial managers and creditors when forming a 
bankruptcy estate in the procedure for selling property of bankrupt citizens.

Importantly, the paper is analytical and research, and no experimental or empirical studies of its 
own have been conducted. Its purpose is to analyze and summarize existing problems and various points 
of view on current issues of law enforcement in this area.

KEY WORDS: bankruptcy; citizen-bankrupt; transactions; competitive mass; exclusion of property 
from the bankruptcy estate; challenging the debtor’s transactions.

Введение (Introduction). Главной целью 
института банкротства является обеспечение 
справедливого и равномерного удовлетворения 
требований кредиторов неплатежеспособного 
лица, независимо от того, является ли должник 
юридическим лицом или гражданином. Законо-
дательство о банкротстве создаёт механизмы и 
процедуры, которые позволяют сформировать 
конкурсную массу, распределить её средства 
между кредиторами и обеспечить справедли-
вость в процессе удовлетворения требований. 
Это важно для предотвращения преимуществен-
ного удовлетворения отдельных кредиторов и 
обеспечения равноправия между всеми заинте-
ресованными сторонами.

Литературный обзор (Literature Review). В 
работе «Банкротство: теория и практика» авторы 
Яковлева А.А. и Семенихина И.И. рассматривают 
основные вопросы банкротства граждан. В главе, 
посвященной формированию конкурсной массы, 
авторы обращают внимание на важность точного 
и полного раскрытия информации о составе иму-
щества должника для дальнейшей правильной 
процедуры реализации и удовлетворения требо-
ваний кредиторов. Также они внимательно анали-
зируют проблемы, связанные с оценкой стоимо-

сти имущества и его включением в конкурсную 
массу.

Работа Новиковой Е.В. и Полунина В.В. 
«Банкротство: новые вызовы и угрозы» посвя-
щена изучению актуальных проблем в области 
банкротства. В их исследовании особое внима-
ние уделяется проблемам отчуждения имущества 
гражданина банкрота, которые являются одной 
из главных трудностей при формировании кон-
курсной массы.

Авторы выделяют случаи неправомерных 
сделок и злоупотреблений, оказывающих нега-
тивное влияние на процесс реализации имуще-
ства.

В работе Хорунжего В.Г. и Петровой О.Н. 
«Банкротство: направления совершенствования 
законодательства» авторы рассматривают акту-
альные вопросы банкротства в Российской Феде-
рации. В своем исследовании они обращают вни-
мание на проблемы, связанные с формированием 
конкурсной массы в процессе реализации иму-
щества гражданина банкрота. Авторы отмечают 
необходимость дальнейших изменений в законо-
дательстве для устранения существующих про-
блем и повышения эффективности процедуры.

Таким образом, литературный обзор позво-
ляет выделить основные аспекты и проблемы, 
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связанные с формированием конкурсной массы 
в процедуре реализации имущества гражданина 
банкрота. Исследования различных авторов под-
черкивают важность предоставления точной 
информации о составе имущества и его оценке, а 
также необходимость принятия мер для предот-
вращения злоупотреблений и неправомерного 
отчуждения имущества.

Первая задача банкротства - восстановле-
ние платежеспособности, что является общей 
целью как для банкротства в целом, так и для 
банкротства гражданина. Вторая задача осо-
бенна только для института банкротства гражда-
нина.

Основой для достижения этих целей в про-
цедуре банкротства является имущество долж-
ника. Наличие дохода, наличие ликвидного иму-
щества, которое может быть продано для попол-
нения конкурсной массы, являются ключевыми 
факторами при выборе процедуры банкротства 
для каждого должника. При начале производства 
по заявлению гражданина о банкротстве, он дол-
жен предоставить полную информацию о себе 
перед судом, а также перед кредиторами и 
финансовыми управляющими, которые участвуют 
в этом деле. В рамках этой обязанности должны 
быть представлены различные документы, вклю-
чая информацию о составе имущества. Примене-
ние этих положений закона о банкротстве вызы-
вает некоторые вопросы на практике.

Например, финансовый управляющий часто 
исключает имущество граждан из конкурсной 
массы, основываясь на том, что оно должно быть 
исключено в соответствии с законом. Однако, 
буквальное толкование этой нормы показывает, 
что данное имущество должно быть включено в 
конкурсную массу исключительно на основании 
судебного решения. Закон также позволяет оспа-
ривать это решение.

Исключение имущества гражданина из кон-
курсной массы через суд, скорее всего, было 
предусмотрено законодателем для предотвраще-
ния возможных злоупотреблений со стороны 
финансового управляющего и должника, а также 
для защиты прав кредиторов от уменьшения кон-
курсной массы без обоснования. По прямому 
указанию закона, гражданин и другие лица уча-
ствующие в банкротстве гражданина, такие как 
финансовый управляющий, могут обратиться с 
ходатайством об исключении определенного 
жилья у должника. Это также косвенно защищает 
интересы и недобросовестных должников. Закон 
о банкротстве также позволяет должнику остав-
лять имущество в своей собственности, если он 
показывает, что их исключение необходимо.

Также возникают вопросы относительно 
исключения денежных средств на оплату личных 
нужд должника и его иждивенцев из конкурсной 

массы. В практике судов, денежные средства 
исключаются в пределах прожиточного мини-
мума, установленного регионом для соответству-
ющих групп населения. Однако, сумма дохода 
должника может быть ниже установленного про-
житочного минимума или вовсе отсутствовать. В 
таких случаях отсутствие дохода может послу-
жить основанием для отказа в удовлетворении 
заявленных требований, поскольку для исключе-
ния имущества из конкурсной массы, имущество 
(включая денежные средства) должно быть фак-
тически включено в конкурсную массу.

Данное правило также запрещает исполь-
зование права исключительно с намерением при-
чинить вред другому лицу или с намерением реа-
лизовать другие незаконные интересы, которые 
не совпадают с обычными хозяйственными или 
финансовыми интересами. В процедуре банкрот-
ства граждан, противоправный интерес заключа-
ется, обычно, в отчуждении имущества, которое 
может быть включено в конкурсную массу, по 
ценам, не соответствующим рыночным, либо без-
возмездно передано родственникам или другим 
заинтересованным лицам.

Существуют особенности в отношении 
субъектного состава при банкротстве граждан, 
которые приводят к возникновению дополнитель-
ных целей, невозможных в случае банкротства 
юридического лица. Такие цели связаны со стату-
сом личности, обеспечением права на достойную 
жизнь и защитой основных прав и свобод чело-
века. Опыт применения законодательства, регу-
лирующего банкротство граждан, подтверждает 
проблему поиска механизмов, обеспечивающих 
баланс интересов различных сторон при бан-
кротстве гражданина. Общая норма о возможно-
сти признания гражданина банкротом содер-
жится в статье 25 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ГК РФ) [1] и соответству-
ющих положениях Федерального закона от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) 
[2].

Специальное регулирование банкротства 
гражданина, наряду с обеспечением пропорцио-
нального удовлетворения требований кредито-
ров, имеет целью предоставление граждани-
ну-должнику, который находится в сложной ситу-
ации с учетом его доходов или будущих доходов, 
возможности планировать исполнение обяза-
тельств перед кредиторами и, в результате, вос-
становить платежеспособность. В случае, если 
исполнение обязательств невозможно, целью 
также является возможность получения освобо-
ждения от долгов. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) 
рассматриваются арбитражным судом в соответ-
ствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного про-
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цессуального кодекса Российской Федерации 
(далее - АПК РФ) [3] и пунктом 1 статьи 32 Закона 
о банкротстве с учетом особенностей, предусмо-
тренных федеральными законами, регулирую-
щими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии со статьей 213.4 Закона о 
банкротстве, гражданин обязан обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о признании себя 
банкротом, если удовлетворение требований 
одного или нескольких кредиторов приводит к 
невозможности полного погашения денежных 
обязательств и/или выполнения обязанности по 
уплате обязательных платежей перед другими 
кредиторами, а сумма таких обязательств и обя-
занности составляет не менее пятисот тысяч 
рублей. Гражданин также имеет право подать 
заявление о своем банкротстве в случае предви-
дения банкротства, при наличии обстоятельств, 
однозначно свидетельствующих о его неспособ-
ности исполнить денежные обязательства и/или 
обязанность по уплате обязательных платежей в 
установленный срок, при условии, что гражданин 
соответствует признакам неплатежеспособности 
и/или признакам недостаточности имущества.

Под неплатежеспособностью гражданина 
понимается его неспособность полностью удов-
летворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и/или исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей (пункт 3 статьи 
213.6 Закона о банкротстве).

Если иное не доказано, гражданин счита-
ется неплатежеспособным в случае наличия хотя 
бы одного из следующих обстоятельств:

- прекращение гражданином расчетов с 
кредиторами, то есть прекращение исполнения 
денежных обязательств и/или обязанности по 
уплате обязательных платежей, срок исполнения 
которых наступил;

- более чем десять процентов совокупной 
суммы денежных обязательств и/или обязанно-
сти по уплате обязательных платежей, просро-
ченных у гражданина, не исполнены им в течение 
более чем одного месяца с момента их исполне-
ния;

- сумма задолженности гражданина превы-
шает стоимость его имущества, включая требо-
вания;

- есть решение об окончании исполнитель-
ного производства в связи с отсутствием имуще-
ства гражданина, на которое можно обратить 
взыскание.

В соответствии со статьей 2 Закона о бан-
кротстве, недостаточностью имущества понима-
ется превышение суммы денежных обязательств 
и обязанности по уплате обязательных платежей 
должника над стоимостью его имущества (акти-
вов). При рассмотрении дела по банкротству 

гражданина в соответствии со статьей 213.2 
Закона о банкротстве могут применяться меры 
по реструктуризации долгов, реализации имуще-
ства и соглашениям между сторонами (мировое 
соглашение).

Согласно статье 213.6 Закона о банкрот-
стве, по результатам рассмотрения обоснованно-
сти заявления о признании гражданина банкро-
том, арбитражный суд принимает одно из следу-
ющих определений: признание легитимности 
заявления и осуществление процедуры реструк-
туризации долгов гражданина; отклонение заяв-
ления без рассмотрения по существу; отклонение 
заявления без рассмотрения и прекращение про-
цедуры по делу о банкротстве гражданина.

В результате рассмотрения дела № А72-
2517-3/2022 Арбитражным судом Ульяновской 
области, суд принял Определение от 06 октября 
2022 года, которым исключил денежные средства 
на получение медицинской помощи и лекарства 
из конкурсной массы должника на протяжении 
процедуры реализации его имущества. При при-
нятии данного решения суд руководствовался 
следующими основаниями. В соответствии с пун-
ктом 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве, из 
конкурсной массы исключаются имущество, на 
которое не может быть обращено взыскание в 
соответствии с гражданским процессуальным 
законодательством. Перечень такого имущества 
определен в абзацах 2-11 части 1 статьи 446 ГПК 
РФ [5]. и пунктах 1-17 части 1 статьи 101 Закона 
РФ «Об исполнительном производстве» [6].

Согласно абзацу 7 части 1 статьи 446 ГПК 
РФ, взыскание не может быть обращено даже на 
деньги, если их общая сумма составляет не менее 
прожиточного минимума гражданина-должника и 
членов его семьи. Верховный суд РФ в пункте 39 
Постановления Пленума ВС РФ № 45 от 13.10.2015 
[7] указал на необходимость соблюдения судами 
справедливого баланса между имущественными 
интересами кредиторов и личными правами 
должника, включая его права на достойную 
жизнь и достоинство личности.

Суд, рассматривающий дело о банкротстве, 
должен учитывать это обстоятельство при рас-
смотрении ходатайства должника о получении 
денежных средств из конкурсной массы в разум-
ных пределах для покрытия личных расходов. 
Такие ходатайства рассматриваются судом 
согласно статье 60 Закона о банкротстве. Общая 
стоимость исключаемого из конкурсной массы 
имущества гражданина не может превышать 
десять тысяч рублей.

Перечень такого имущества определяется 
судом и изложен в определении, которое может 
быть обжаловано. В соответствии с разъяснени-
ями, содержащимися в пункте 60 Постановления 
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Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 №50 
[8], предметы обычной домашней обстановки и 
обихода, по абзацу четвертому части 1 статьи 446 
ГПК РФ, являются имуществом, на которое 
нельзя обратить взыскание по исполнительным 
документам.

Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-
ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» [9], определено понятие прожиточ-
ного минимума, который является стоимостной 
оценкой потребительской корзины, включая обя-
зательные платежи и сборы. Величина прожиточ-
ного минимума на душу населения по всей Рос-
сийской Федерации и в отдельных субъектах 
определяется ежеквартально на основе данных 
федерального органа статистики о ценах на про-
дукты питания, товары и услуги, а также расходы 
на обязательные платежи и сборы.

В Арбитражный суд Республики Татарстан 
поступило заявление должника об исключении 
денежных средств из конкурсной массы на 
оплату арендных платежей. Исходя из принципа 
баланса интересов между должником и его кре-
диторами, личными правами должника, в том 
числе его правами на достойную жизнь и досто-
инство личности, а также из конкретных обстоя-
тельств дела, Арбитражного суда республики 
Татарстан установив, что размер неисполненных 
обязательств существенно превышает сумму, 
направленную на оплату аренды от 15 февраля 
2022 г. (дело № А65-9027/2021) [10], учитывая пра-
вовую позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, приведенной в постановлении 
от 12.07.2007 № 10-П, суд принял решение исклю-
чить из конкурсной массы должника, денежные 
средства в размере 10 000,00 рублей с даты 
обращения в суд с настоящим заявлением до 
завершения процедуры ежемесячно.

В аналогичном деле, Арбитражный суд 
Ульяновской области от 13 июля 2022 г. по делу № 
А72-16642-3/2021 [11] суд счел неправомерным 
финансирование аренды жилого помещения за 
счет конкурсной массы в нарушение интересов 
кредиторов.

В процедуре банкротства граждан противо-
правный интерес обычно связан с отчуждением 
имущества, которое может быть включено в кон-
курсную массу, по ценам, не соответствующим 
рыночным, либо безвозмездно передано род-
ственникам или другим заинтересованным лицам. 
Отчуждение может осуществляться через заклю-
чение сделок купли-продажи или дарения, а 
также другими способами, такими как передача 

имущества в залог, заключение брачного дого-
вора или раздел имущества, которое было нажито 
в браке. Несмотря на то, что действующее зако-
нодательство о банкротстве граждан нуждается 
в определенных корректировках, оно предусма-
тривает достаточно эффективный механизм фор-
мирования конкурсной массы для удовлетворе-
ния требований кредиторов граждан-банкротов 
пропорционально. Для достижения этих целей 
важно активно, своевременно и правильно 
использовать права финансовых управляющих и 
кредиторов, предоставленные Законом о бан-
кротстве.

В результате исследования актуальных про-
блем правоприменения при формировании кон-
курсной массы в процедуре реализации имуще-
ства гражданина банкрота выявлена необходи-
мость разработать механизмы, которые помогли 
бы предотвратить злоупотребления и обеспечить 
справедливый баланс интересов должника и кре-
диторов. Исходя из результатов исследования, а 
также противоречивой судебной практики, можно 
сделать вывод, что актуальные проблемы право-
применения при формировании конкурсной 
массы в процедуре реализации имущества граж-
данина банкрота требуют внимания и улучшений. 
Необходимо совершенствовать законодатель-
ство, улучшать механизмы контроля за информа-
цией о имуществе должника и принимать меры по 
предотвращению злоупотреблений с отчужде-
нием имущества. 

Заключение (Conclusions). В статье рас-
смотрены актуальные проблемы правопримене-
ния, связанные с формированием конкурсной 
массы в процедуре реализации имущества граж-
данина банкрота. Было выявлено, что процесс 
формирования конкурсной массы в системе бан-
кротства граждан требует дальнейшей корректи-
ровки и улучшений. Проблемы, связанные с 
отчуждением имущества, несоблюдением проце-
дур и возможными злоупотреблениями, подчер-
кнули необходимость усовершенствования зако-
нодательства и повышения эффективности меха-
низмов правоприменения. Важно активизировать 
работу финансовых управляющих и кредиторов, 
чтобы предоставленные им права были использо-
ваны соответствующим образом. Дальнейшие 
изменения в правовых нормах и улучшение прак-
тики правоприменения помогут обеспечить спра-
ведливое удовлетворение требований кредито-
ров и защиту прав должников в процедуре бан-
кротства граждан.

Список литературы:

[1] «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2023).



26 ВОПРОСЫ  ПРАВА       № 3  (ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ)  2023 г.

[2] Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

[3] «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. 
от 18.03.2023, с изм. от 22.06.2023).

[4] Определение Арбитражного суда города Ульяновска № А72-2517-3/2022 от 06 октября 2022.

[5] «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 
от 24.06.2023, с изм. от 20.07.2023).

[6] Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (последняя 
редакция).

[7] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, 
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 
граждан».

[8] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами зако-
нодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного произ-
водства».

[9] Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 № 
134-ФЗ (последняя редакция)

[10] Определение Арбитражного суда республики Татарстан по делу № А65-9027/2021 от 15 фев-
раля 2022 г.

[11] Определение Арбитражного суда города Ульяновска № А72-16642-3/2021 от 13 июля 2022 г.

Spisok literatury:

[1] «Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast’ pervaya)» ot 30.11.1994 № 51-FZ (red. ot 
24.07.2023) (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.08.2023).

[2] Federal’nyj zakon ot 26.10.2002 № 127-FZ (red. ot 24.07.2023) «O nesostoyatel’nosti (bankrotstve)».

[3] «Arbitrazhnyj processual’nyj kodeks Rossijskoj Federacii» ot 24.07.2002 № 95-FZ (red. ot 18.03.2023, 
s izm. ot 22.06.2023).

[4] Opredelenie Arbitrazhnogo suda goroda Ul’yanovska № A72-2517-3/2022 ot 06 oktyabrya 2022.

[5] «Grazhdanskij processual’nyj kodeks Rossijskoj Federacii» ot 14.11.2002 № 138-FZ (red. ot 
24.06.2023, s izm. ot 20.07.2023).

[6] Federal’nyj zakon «Ob ispolnitel’nom proizvodstve» ot 02.10.2007 № 229-FZ (poslednyaya redak-
ciya).

[7] Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 13.10.2015 № 45 «O nekotoryh voprosah, svyazan-
nyh s vvedeniem v dejstvie procedur, primenyaemyh v delah o nesostoyatel’nosti (bankrotstve) grazhdan».

[8] Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 17.11.2015 № 50 «O primenenii sudami zakonod-
atel’stva pri rassmotrenii nekotoryh voprosov, voznikayushchih v hode ispolnitel’nogo proizvodstva».

[9] Federal’nyj zakon «O prozhitochnom minimume v Rossijskoj Federacii» ot 24.10.1997 № 134-FZ 
(poslednyaya redakciya)

[10] Opredelenie Arbitrazhnogo suda respubliki Tatarstan po delu № A65-9027/2021 ot 15 fevralya 
2022 g.

[11] Opredelenie Arbitrazhnogo suda goroda Ul’yanovska № A72-16642-3/2021 ot 13 iyulya 2022 g.



27ВОПРОСЫ  ПРАВА       № 3  (ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ)  2023 г.

ПОРХУНОВ Владимир Сергеевич,
Магистр,

 Российский Государственный 
университет Правосудия,

 e-mail: vladimir_law@mail.ru

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСПАРИВАНИЯ 
УЧАСТНИКОМ СДЕЛОК СВОЕГО ОБЩЕСТВА В РАМКАХ ДЕЛ 

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ. Оспаривание сделок в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) затраги-
вает имущественные интересы не только кредиторов организации, в отношении которой ведется 
производство, но и участников должника. Между тем, законодатель не всегда должным образом 
обеспечивает защиту прав и интересов последних.

Цель исследования состоит в том, чтобы провести анализ законодательства и выявить про-
цессуальные особенности оспаривания участником сделок своего общества в рамках дел о несо-
стоятельности (банкротстве). Задачами, поставленными перед исследованием, являются: анализ 
современного состояния действующего законодательства, регулирующего порядок оспаривания 
участником сделок своего общества в рамках дел о несостоятельности; выявление актуальных 
проблем, возникающих в правоприменительной практике и поиск путей их решения.

Результатом проведенного исследования стали предложения по совершенствованию законо-
дательства в сфере расширения объема процессуальных прав участников общества на подачу тре-
бования об оспаривании сделок своего общества в рамках банкротного дела.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банкротство; должник; кредитор; несостоятельность; оспаривание сде-
лок; участник общества.
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PROCEDURAL FEATURES OF THE PARTICIPANT CHALLENGING 
THE TRANSACTIONS OF HIS COMPANY IN THE FRAMEWORK 

OF INSOLVENCY CASES

ANNOTATION. Challenging transactions in insolvency (bankruptcy) cases affects the property inter-
ests of not only the creditors of the organization in respect of which proceedings are being conducted, but 
also the debtor’s participants. Meanwhile, the legislator does not always properly ensure the protection of 
the rights and interests of the latter.

The purpose of the study is to analyze the legislation and identify the procedural features of chal-
lenging the participant in the transactions of his company in the framework of insolvency (bankruptcy) 
cases. The tasks assigned to the study are: analysis of the current state of the current legislation govern-
ing the procedure for challenging the participant of transactions of his company in the framework of insol-
vency cases; identification of urgent problems arising in law enforcement practice and search for ways to 
solve them.

The result of the study was proposals for improving legislation in the field of expanding the scope 
of the procedural rights of the company’s participants to file a claim to challenge the transactions of their 
company in the framework of a bankruptcy case.

KEY WORDS: bankruptcy; debtor; creditor; insolvency; challenging transactions; member of the 
society.

Оспаривание сделок в рамках процедуры 
несостоятельности (банкротства) неиз-

менно занимает лидирующие позиции по общему 
количеству дел, рассмотренных в арбитражных 

судах. В 2022 г. количество споров рассматрива-
емой категории увеличилось по сравнению с 2021 
годом на 33,8 процента (в 2021 г. – 34105, в 2022 
– 41434). В то же время на 21% увеличилось 
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число заявлений о признании должника несосто-
ятельным (банкротом) в сравнении с 2021 годом и 
составило примерно 96,0 тыс. (2021 год – 79,4 
тыс., 2022 год – 67,7 тыс.) [1]. Приведенные дан-
ные демонстрируют общую тенденцию к увеличе-
нию количества дел о несостоятельности (бан-
кротстве) и позволяют предположить, что приме-
нение института оспаривания сделок должников 
в дальнейшем будет расширяться, поскольку в их 
основе лежит стремление должника исключить 
негативный эффект от процедур банкротства, 
либо наоборот, прибегнуть к ним для уклонения 
от погашения имеющейся задолженности, а 
также желание недобросовестных кредиторов 
воспользоваться процедурами несостоятельно-
сти как средством передела собственности.

Несмотря на предпринятые законодателем 
попытки совершенствования правового регули-
рования процедуры банкротства, а также значи-
тельные изменения в гражданском законодатель-
стве, оспаривание сделок не всегда эффективно 
выполняет свою восстановительную функцию. 
Это связано с наличием целого ряда проблем в 
применении законодательства, регулирующего 
порядок и особенности как процедуры оспарива-
ния сделок и применения последствий их недей-
ствительности, так и банкротства в целом. 

Среди актуальных проблем действующего 
законодательства об оспаривании сделок в рам-
ках банкротного дела следует назвать:

1) проблему определения неравноценности 
при оспаривании подозрительных сделок долж-
ника, отсутствие четких критериев определения 
такой неравноценности, отсутствие пределов 
«дозволенной неравноценности»;

2) незавершенность критериев разграниче-
ния реестровой и текущей задолженности, 
поскольку в настоящее время закон допускает 
возможность трансформации реестрового долга 
в текущий и не предусматривает допустимые 
варианты правоотношений сторон;

3) необоснованное ограничение прав участ-
ников организации самостоятельно выступать с 
требованиями об оспаривании сделки организа-
ции, в отношении которой возбуждено дело о 
несостоятельности. 

Названные проблемы приобретают еще 
большую актуальность в условиях отсутствия 
стабильной судебной практики по оспариванию 
сделок должника. Это становится причиной раз-
личных толкований одной и той же нормы права, 
что, в свою очередь, провоцирует возникновение 
разнородных по смыслу судебных актов в рамках 
не только всей арбитражной системы, но и 
отдельно взятого суда.

Переходя к рассмотрению темы, следует 
сказать о том, что оспаривание сделок в рамках 

дел о несостоятельности имеет ряд процессуаль-
ных особенностей. 

Во-первых, они касаются состава лиц, кото-
рые обладают правом на обращение в суд с тре-
бованием о признании сделки организации 
недействительной. Действующее законодатель-
ство, регулирующее процедуру банкротства, 
устанавливает, что право на оспаривание сделок 
должника в рамках дел о несостоятельности 
(банкротстве) принадлежит ограниченному кругу 
лиц, в числе которых универсальной компетен-
цией обладают арбитражный управляющий, а 
также конкурсный кредитор или уполномоченный 
орган. В установленных законом случаях право 
оспаривания принадлежит еще двум категориям 
субъектов: представителю кредиторов и времен-
ной администрации финансовой организации. 
Иные участники банкротного дела ограничены в 
возможностях подачи заявления об оспаривании 
сделок. Такое состояние законодательства, уста-
навливающего объем полномочий и круг субъек-
тов, участвующих в оспаривании сделок, подвер-
гается критике как в научной литературе, так и в 
судебной практике.

Позиции авторов относительно совершен-
ствования законодательства можно разделить на 
две основные группы. 

Представители первого подхода полагают, 
что правоприменителю следует подходить рас-
ширительно к толкованию норм Федерального 
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»[2] и предоставить времен-
ному управляющему право на оспаривание 
любых сделок, совершенных с нарушением тре-
бований ст.ст. 63 и 64 Федерального закона от 
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» как после, так и до возбуждения про-
изводства по делу о банкротстве[3, с. 53]. 

Вторая группа авторов исходит из еще 
более широкого подхода и полагает, что право на 
оспаривание сделок в рамках дел о несостоя-
тельности (банкротстве) должно принадлежать 
всем заинтересованным в этом лицам, в том 
числе и участникам общества [4, с. 112].

Судебная практика, равно как и научное 
сообщество, показывает, что законодательство, 
регулирующее процедуру банкротства, нужда-
ется в доработке. Верховный Суд РФ в Определе-
нии от 05.10.2020 N 303-ЭС20-5380 по делу N 
А16-2306/2017 [5] сформулировал правовую 
позицию, которая указывает на несовершенство 
законодательства в отношении объема прав 
остальных участников дела о банкротстве, имею-
щих свой интерес. Поводом для рассмотрения 
стала ситуация, когда акционер обратился в суд с 
иском об оспаривании сделки по продаже нежи-
лого помещения, которая была проведена без 
одобрения его участников. Исковое заявление 
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было направлено на восстановление имуще-
ственной массы ПО «Дальсельмаш», акционером 
которого являлся истец, а предметом его требо-
ваний стало признание сделки недействительной 
ввиду того, что ее совершение неправомерно 
уменьшило имущество корпорации и ущемило 
его права.

В первой инстанции решением Арбитраж-
ного суда Еврейской автономной области от 
02.04.2019 г. [6] иск был удовлетворен, поскольку 
суд пришел к выводу о несоблюдении порядка 
одобрения крупной сделки.

Однако вышестоящие инстанции не согла-
сились с вынесенным решением [7; 8], исходя из 
того, что истец в данном случае выступил в каче-
стве представителя общества, что противоречит 
законодательству о банкротстве, допускающим, 
что на стадии конкурсного производства в этой 
роли может им может быть только конкурсный 
управляющий. По мнению судов, истец не может 
требовать признания сделки недействительной, 
поскольку в его распоряжении находятся иные 
способы защиты имущественных интересов, в 
том числе: «участвовать в собраниях кредиторов, 
инициировать вопрос об оспаривании сделок 
конкурсным управляющим, требовать с послед-
него возмещения убытков».

Второй особенностью оспаривания сделок 
в рамках дела о несостоятельности (банкротства) 
является закрепленная в законе возможность 
дифференцированного подхода по отдельным 
категориям споров. 

Анализ положений Федерального закона от 
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и сопутствующей судебной практики 
позволяет утверждать о существовании трех 
видов процедур в зависимости от предмета и 
пределов оспаривания:

1) в рамках отдельного иска в деле о бан-
кротстве;

2) в общегражданском порядке;
3) в рамках установления требований кре-

диторов в деле о банкротстве.
Оспаривание сделок путем предъявления 

отдельного иска в деле о банкротстве является 
наиболее распространенным механизмом оспа-
ривания сделок несостоятельного должника, 
поскольку в рамках данной процедуры можно 
оспаривать любые сделки должника как по 
общим основаниям, предусмотренным граждан-
ским законодательством, так и по специальным, 
предусмотренным Федеральным законом от 
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

Второй вид процедуры оспаривания пред-
усматривается относительно тех категорий дел, 
которые возникают по заявлениям контрагентов 
по сделкам, прокурором или должником в ходе 

процедур наблюдения или финансового оздоров-
ления. Данные споры могут рассмотрены только 
в общегражданском исковом порядке вне проце-
дуры банкротства, с соблюдением общих правил 
о подведомственности и подсудности.

Третья процедура оспаривания сделок 
должника касается признания сделок недействи-
тельными на стадии рассмотрения требований 
кредиторов, основанных на такой сделке. Оспа-
ривание такой сделки возможно только на осно-
вании злоупотребления правом в соответствии со 
ст. 10 и 168 ГК РФ. Это прямо установлено абз. 3 
п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 дека-
бря 2010 г. № 63 [9].

Представляется, что установление подоб-
ного запрета на оспаривание сделки по специ-
альным основаниям гл. III Федерального закона от 
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», является необоснованным. Отсут-
ствие возможности возражать против включения 
требований кредиторов в процедуре наблюдения 
влечет за собой последствия в виде формирова-
ния неправомерного реестра требований креди-
торов, а следовательно, на первом собрании кре-
диторов должника, будут приняты неправомер-
ные решения.

Однако предоставление возможности при-
носить возражения на требования кредиторов не 
только по общим, но и по специальным основа-
ниям недействительности сделок, может приве-
сти к не менее негативным последствиям. В этом 
случае будут увеличены сроки рассмотрения тре-
бований кредиторов, сроки проведения процедур 
банкротства, будет увеличена нагрузка на судеб-
ные органы, возникнут трудности с доказыва-
нием. Поэтому преследование благих целей в 
виде соблюдения прав всех лиц, участвующих в 
деле, на практике приведет к затягиванию меро-
приятий и ухудшению положений ее участников.

Выход из обозначенной проблемы только 
один. Представляется, что возможность прине-
сти возражения на требования кредиторов по 
основаниям, предусмотренным гл. III.1 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», следует пре-
доставить только в процедурах конкурсного про-
изводства и внешнего управления, то есть на тех 
этапах, когда существует процессуальная воз-
можность обращения с отдельным иском о при-
знании сделки недействительной. Рассмотрение 
споров в рамках одного судебного процесса 
будет способствовать процессуальной экономии 
и приведет к повышению эффективности всего 
судебного процесса.

Проведенное исследование позволяет 
сформулировать следующие основные выводы. 

1) в числе основных процессуальных осо-
бенностей оспаривания сделок в рамках дел о 
несостоятельности (банкротстве) является огра-



30 ВОПРОСЫ  ПРАВА       № 3  (ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ)  2023 г.

ниченный состав лиц, которые имеют право ини-
циировать данную процедуру. Выявлено, что дей-
ствующее законодательство, регулирующее про-
цедуру банкротства, нуждается в совершенство-
вании путем расширения прав участников 
организации, в отношении которой осуществля-
ется процедура банкротства, по той причине, что 
оспариваемые сделки могут существенно ущем-
лять их имущественные права и законные инте-
ресы. В частности, необходимо:

расширить права временного управляю-
щего, предоставив ему возможность оспаривать 
любые сделки, совершенные при отсутствии одо-
брения его участников, как после, так и до воз-
буждения производства по делу о банкротстве;

дополнить права участника общества, пре-
доставив ему право на оспаривание сделок в 
рамках банкротного дела, исходя их того, что 
восстановление имущественной массы организа-
ции не противоречит целям конкурсного произ-
водства и защищает имущественные права участ-

ника гражданского оборота от последствий 
неправомерных действий единоличного исполни-
тельного органа.

2) установлено, что предусмотренный Феде-
ральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» порядок оспа-
ривания сделок в рамках дел о несостоятельно-
сти регламентирован законодательством и 
содержит как общий алгоритм действий, так и 
дифференцированный подход к механизму оспа-
ривания определенных категорий дел. Анализ 
положений ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и судебной практики позволяет утверждать 
о существовании трех видов нестандартных про-
цедур, при которых при происходит отступление 
от общего порядка рассмотрения дел: оспарива-
ние сделок в рамках отдельного иска в деле о 
банкротстве, оспаривание сделок в общеграж-
данском порядке и оспаривание сделок в рамках 
установления требований кредиторов в деле о 
банкротстве.
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В юридической литературе вопрос о поня-
тии гражданско-правовой ответственно-

сти является дискуссионным. В законе четко не 
определено понятие гражданско-правовой ответ-
ственности, что затрудняет анализ данной кате-
гории, которая трактуется исследователями 
по-разному.  В качестве методов исследования 
гражданско-правовой ответственности, ее видов 
и форм, был использован метод анализа науч-
но-методической литературы. В частном праве 
гражданско-правовая ответственность – это обя-
зательство по выплате долга. Долг возникает в 
результате договора, деликта, неосновательного 
обогащения.

Гражданско-правовая ответственность – 
это меры, которые применяются к лицу, нарушив-

шему нормы гражданского законодательства или 
требование договора. Например, это взыскание 
процентов по ст. 395 ГК РФ [1] за нарушение 
срока оплаты товара или же гражданско-право-
вая ответственность относится к юридическому 
требованию возместить другой стороне причине-
ние им той или иной формы имущественного 
ущерба. Гражданско-правовая ответственность 
не влечет за собой уголовного наказания вино-
вной стороны. Вместо этого виновная сторона 
должна возместить ущерб или денежную компен-
сацию стороне, которая получила травму или 
ущерб в результате ее действий.

Гражданско-правовая ответственность – 
это юридическое обязательство, которое требует 
от стороны возместить ущерб или следовать дру-
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гим судебным мерам в судебном процессе и 
обычно привлекается частной стороной для 
предъявления иска о возмещении ущерба. [4]

Гражданско-правовая ответственность 
охватывает большую область в зависимости от 
того, что произошло, кем и в каком состоянии 
сделано. Если у гражданина есть вопросы по кон-
кретному деликту или гражданскому иску, ему 
нужно обратиться к юристу, имеющему опыт 
работы с травмами или другими гражданскими 
тяжбами в своем регионе. Гражданско-правовая 
ответственность относится к юридическому тре-
бованию возместить другой стороне причинение 
им той или иной формы телесных повреждений 
или имущественного ущерба. Это отличается от 
уголовной ответственности; следовательно, 
гражданская ответственность не влечет за собой 
уголовного наказания виновной стороны. Вместо 
этого они должны возместить ущерб или денеж-
ную компенсацию стороне, которая получила 
травму в результате их действий.

Гражданский иск – это иск, поданный част-
ным лицом против другого частного лица. Обычно 
эти судебные иски требуют возмещения денеж-
ных убытков за ущерб или убытки, которые, по 
утверждению стороны, подавшей в суд (истца), 
причинила сторона, на которую подан иск (ответ-
чик). Ответчику, проигравшему гражданский иск, 
не грозит тюремное заключение или штрафы, как 
в уголовном праве. Классический гражданский 
иск – это иск лица, пострадавшего в результате 
автомобильной аварии, к водителю транспорт-
ного средства, который провоцировал аварию. 
Огромная часть гражданских исков, поданных в 
нашей стране? возникает из-за споров между 
сторонами контракта. Иначе говоря, истец в 
таких действиях утверждает, что ответчик не 
выполнил некоторые условия договора, причинив 
ущерб истцу. Например, споры между арендода-
телями и арендаторами часто связаны с вопро-
сом о том, кто нарушил (не соблюдал) договор 
аренды, который является контрактом.

Решение по гражданскому иску может 
включать:

 – возмещение денежных средств, которые 
истец потерял из-за действий ответчика;

 – возмещение имущественного ущерба, при-
чиненного ответчиком;

 – возмещение денежных средств, причитаю-
щихся истцу за нарушение договора ответ-
чиком;

 – возмещение медицинских расходов за 
травмы, причиненные ответчиком;

 – компенсация за боль и страдания (также 
называемая «ущербом от эмоционального 
расстройства»);

 – в некоторых случаях умышленного право-
нарушения (например, дискриминации при 

приеме на работу), штрафные убытки, чтобы 
наказать ответчика и отпугнуть других, или 
оплата гонораров адвокатов выигравшей 
стороны.
Истец должен доказать убытки, искомые в 

качестве возмещения ущерба, часто с помощью 
таких доказательств, как больничные счета, рас-
ходы на ремонт или потеря дохода. В случаях, 
связанных с эмоциональным расстройством или 
будущими потерями, истцу может потребоваться 
привлечь свидетелей-экспертов, таких как психи-
атр. В некоторых случаях истцы могут требовать 
так называемого судебного запрета в дополнение 
к денежному возмещению ущерба. Судебный 
запрет – это судебный приказ, предписывающий 
ответчику предпринять или прекратить каки-
е-либо действия. Некоторые гражданские право-
нарушения являются результатом намеренно 
«плохих» действий ответчиков, таких как предна-
меренное введение в заблуждение (мошенниче-
ство), диффамация (вредная ложь) и дискримина-
ция при приеме на работу. В этих случаях истец 
должен доказать, что ответчик намеренно совер-
шил определенное действие, например, предо-
ставив доказательства того, что ответчик распро-
странял ложные слухи о том, что истец совершил 
преступление, зная, что слухи были ложными.

Не все гражданские иски связаны с предна-
меренным поведением ответчика. Истцы во мно-
гих гражданских делах утверждают, что ответчик 
действовал небрежно и что эта небрежность при-
вела к их травмам или убыткам. В таких случаях 
истцу вообще не нужно демонстрировать каки-
е-либо намерения со стороны ответчика. Но 
истец должен доказать, что ответчик был обязан 
проявлять должную осторожность при соверше-
нии определенных действий и не проявил такой 
осторожности. Например, покупатель подает иск 
о причинении вреда здоровью против владельца 
магазина, который своевременно не позаботился 
о мытье пола, в результате чего покупатель 
поскользнулся и поранился. Как правило, по 
закону каждый гражданин несет ответственность 
за свои собственные преднамеренные или 
непреднамеренные действия. Но иногда закон 
может возложить ответственность за непредна-
меренные последствия или действия других лиц. 
Особенности гражданско-правовой ответствен-
ности:

 – всегда имущественная ответственность;
 – мера гражданско-правовой ответственно-

сти характеризуется прежде всего возме-
щением ущерба, которая может нести уго-
ловно наказуемый характер;

 – при гражданско-правовой ответственности 
действует главный принцип – принцип 
равенства;

 – определение и применение мер. [8]
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Гражданско-правовая ответственность 
непосредственно возникает при разовом соблю-
дении следующих условий:

 – Противоправность поведения. Это поведе-
ние, которое нарушает определенную обя-
занность, закрепленную в законе или кон-
тракте. Это может быть выражено в форме 
действия или бездействия. Если должник 
был вынужден предпринять какие-либо 
действия, но не сделал этого, бездействие 
будет несправедливым. Например, покупа-
тель не принимает товар, поставленный в 
соответствии с условиями договора. 

 – Наличие убытков (п. 1 ст. 15, п. 1 ст. 393, п. 1 
ст. 1064 ГК РФ). [1]

 – Причинно-следственная декоммунизация 
между нарушением и понесенными убыт-
ками.

 – Вина правонарушителя (в форме умысла 
или халатности). 
В некоторых случаях должник может быть 

привлечен к ответственности без особой вины:
 – при осуществлении предпринимательской 

деятельности нарушается обязательство - 
по общему правилу (ст. 3 ГК РФ статья 401); 
[1]

 – вред причинен источником повышенной 
опасности (п. 1 ГК РФ статья 1079); [1]

 – ущерб причинен из-за отсутствия товаров, 
работ или услуг (ст. 1095 ГК РФ). [1]
Существуют различные виды договорных и 

нормативных правовых форм, которые закре-
пляют поведение субъектов гражданско-право-
вых отношений. С одной стороны, существуют 
соглашения, которые закрепляют правовое пове-
дение субъектов, в доктрине они называются 
«положительными правовыми соглашениями», с 
другой стороны, существуют нормативные акты, 
которые усиливают негативные последствия 
нарушения правовых норм, это действия «кара-
тельной» правовой группы, которые налагают 
штрафы. Нормы в таких действиях являются 
содержанием материального права, но для при-
менения наказаний должны существовать нормы 
процессуального права, подобные тем, которые 
используются арбитражным судом. [6]

Финансовые потери также могут привести к 
гражданско-правовой ответственности. Креди-
тор может подать иск против должника (лица, 
которое должно деньги за товары или услуги). 
Если судебный процесс приводит к вынесению 
судебного решения против должника, обязан-
ность лица по оплате является гражданско-пра-
вовой ответственностью, например взыскание 
процентов за пользование чужими денежными 
средствами (ст. 395 ГК РФ). [1]

Гражданско-правовая ответственность 
отделена и отличается от уголовной ответствен-

ности, хотя правонарушитель, который несет уго-
ловную ответственность, также может нести 
ответственность по гражданскому праву за вред, 
который он причинил другому.

Изучая различные классификации, мы 
можем найти различные виды гражданско-пра-
вовой ответственности. [2]Долевая ответствен-
ность – это когда каждый должник отвечает кре-
дитору только в пределах своей доли, возникает 
ответственность за долю. Иногда закон возлагает 
ответственность за гражданские правонаруше-
ния на людей или организации, отличные от тех, 
кто фактически участвовал в действиях, которые 
привели к травмам или ущербу. Это называется 
субсидиарной ответственностью. Субсидиарная 
ответственность означает, что в первую очередь 
необходимо потребовать выполнения обяза-
тельств перед основным заемщиком. [3] Если он 
отказывается удовлетворить требование или от 
него не получен ответ в разумные сроки, можно 
предъявить требование к вторичному (дополни-
тельному) должнику (статья 1 ГК РФ статья 399). 
[1]

Договорная гражданская ответственность 
определяется как обязательство должника воз-
местить ущерб, причиненный кредитору в нару-
шение условий договора. Договор заключается, 
когда обе стороны выражают свою волю взаимно 
и в соответствии друг с другом для достижения 
юридического результата.

Деликтная ответственность – это ответ-
ственность за поведение, которое противоречит 
закону и причиняет вред другим. Неконтрактная 
гражданско-правовая ответственность – это 
ответственность за нарушение обязательства, за 
поведение, не предусмотренное никаким кон-
трактом, которое причиняет вред другому лицу. 
Пример: А живет на втором этаже и держит цве-
точный горшок на балконе, Б идет по улице и вне-
запно натыкается на цветочный горшок, который 
упал на него. A нанесла ущерб B, и между ними 
нет контракта, и они даже не знают друг друга, но 
возникает неконтрактная гражданско-правовая 
ответственность, которая должна возместить 
ущерб, причиненный B. 

Еще одним примером гражданско-правовой 
ответственности является человек, который слу-
чайно врезается на велосипеде в припаркован-
ный автомобиль и повредил панели кузова. В 
этом случае ему придется возместить ущерб вла-
дельцу автомобиля из-за его гражданско-право-
вой ответственности. Если он этого не сделает, 
владелец автомобиля может подать заявление на 
него в суд. 

Существует не только прямая граждан-
ско-правовая ответственность, которую одно 
лицо несет перед другим, но и косвенная граж-
данско-правовая ответственность. Косвенная 
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гражданская ответственность указывает на то, 
что одно лицо несет ответственность за ущерб, 
причиненный другим, например:

 – родительская ответственность;
 – ответственность опекунов;
 – ответственность работодателей;
 – ответственность педагогов;
 – ответственность владельцев домашних 

животных. [10]
Ущерб является результатом действия или 

бездействия, и что вызывает возникновение 
гражданско-правовой ответственности, но какие 
виды ущерба необходимо возместить?

 – материальный ущерб: влияет на имущество 
или права пострадавшей стороны;

 – нематериальный ущерб;
 – моральный ущерб: влияет на эмоции;
 – телесные повреждения: влияет на само 

тело. [9]
Рассмотрим обстоятельства, препятствую-

щие возникновению гражданско-правовой ответ-
ственности. Обстоятельства, препятствующие 
возникновению гражданско-правовой ответ-
ственности, то есть ее несуществованию, вклю-
чают:

юридическая защита – ущерб, причиненный 
в результате защиты от нападения, не влечет за 
собой гражданско-правовой ответственности;

ситуация необходимости – это ситуация, 
когда причинение вреда происходит для того, 
чтобы избежать большего зла для себя или кого-
либо еще, и в этом случае также не возникает 
гражданской ответственности;

согласие потерпевшей стороны снимает 
гражданскую ответственность только при отсут-
ствии нематериального ущерба;

случайное происшествие – в этом случае 
нет ни недостатков, ни упущений, и, следова-
тельно, не возникает гражданской ответственно-
сти. Это непредвиденная или неизбежная ситуа-
ция.

Отдельные лица могут нести уголовную 
ответственность, например, лицо, осужденное за 
нападение и нанесение побоев. За данный вид 
правонарушения предусмотрена именно уголов-
ная ответственность. Однако, параллельно с дан-
ным видом ответственности, потерпевшее лицо 
может выйти в суд с иском о возмещении, к при-
меру, морального вреда. И в таком случае воз-
никнет гражданско-правовая ответственность. 
Наказание же за уголовную ответственность 

включает лишение свободы и финансовые 
штрафы и т.д. [7]

Гражданская ответственность обычно носит 
принудительный характер, непосредственно, 
только в том случае, если сторона не нарушила 
обязательство, причинившее или вызвавшее 
ущерб, возместить неблагоприятные послед-
ствия в добровольном и досудебном порядке. 
Ответственность, предусмотренная соглашением 
или законом за нарушение обязательства не 
может быть достигнута только за счет действий 
под давлением государства, а должна быть 
достигнута и по воле лица, которое по закону 
обязано возместить ущерб. Деликт – это юриди-
ческий термин, обозначающий поведение, кото-
рое наносит вред другому, что влечет за собой 
гражданско-правовую ответственность вино-
вного лица, совершившего вредное действие или 
бездействие. Большинство исков о нанесении 
телесных повреждений вызваны деликтами по 
небрежности. Жертва умышленного правонару-
шения может подать иск о гражданско-правовой 
ответственности против лица, причинившего 
травму, а нападавший также может быть аресто-
ван и привлечен к уголовной ответственности.

Заключение. При написании исследова-
тельской работы было установлено, что граждан-
ско-правовая ответственность является гаран-
тией выполнения таких обязанностей, которые не 
выполняются добровольно. Гражданско-право-
вая ответственность всегда влечет за собой 
определенные трудности и неприятности для 
правонарушителя. Такова мера его наказания. 
Таким образом, гражданско-правовая ответ-
ственность является видом юридической ответ-
ственности, возникающей из причинения вреда, а 
также формой государственного принуждения и 
заключается в применении судом имуществен-
ных санкций к правонарушителю в пользу потер-
певшего. В судебной практике еще не вырабо-
тано единой концепции мер правовой защиты и 
их отличий от мер юридической ответственности. 
В контексте приведенных выше размышлений 
можно заявить, что позиции различных изыскате-
лей не совпадают. И для преодоления имеющихся 
разногласий, считаем целесообразным создать 
всеохватывающую теорию мер правовой обо-
роны, а также систему предусмотренных дей-
ствующим законодательством правовых спосо-
бов, с поддержкой которых гарантируется право-
вая защита.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ 
РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

АННОТАЦИЯ. Актуальность темы заключается в том, что эффективность уголовного процесса 
– одна из важнейших задач любого современного государства. Институт сокращенного дознания 
является одним из институтов уголовного процесса России. Согласно главе 32.1 данного закона 
для упрощения судопроизводства было введено дознание в сокращенном порядке. Основная осо-
бенность этой формы дознания - освобождение органов дознания не только от обязанности прове-
рять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим, 
его представителем, но и от проведения следственных и иных процессуальных действий, направ-
ленных на установление обстоятельств произошедшего, сведения о которых были получены в ходе 
доследственной проверки сообщения (заявления) о преступлении. В основе правового регулирова-
ния дознания в сокращенной форме является идея о том, что лицо, в отношении которого возбуж-
дено уголовное преследование, не оспаривает свою причастность к совершению преступления и у 
должностных лиц, осуществляющих производство по данному делу, нет необходимости по провер-
ке фактов причастности. В связи с вышеизложенным, автором настоящей статьи настоящей статьи, 
была предпринята попытка научного анализа и критического осмысления вопроса организация ру-
ководителями органов дознания расследования уголовных дел в сокращенной форме.
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ORGANIZATION BY THE HEADS OF THE INVESTIGATION BODIES 
OF THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES IN ABBREVIATED FORM

ANNOTATION. The relevance of the topic lies in the fact that the effectiveness of the criminal pro-
cess is one of the most important tasks of any modern state. The institute of abbreviated inquiry is one of 
the institutions of the criminal process in Russia. According to chapter 32.1 of this law, in order to simpli-
fy the legal proceedings, an inquiry was introduced in an abridged manner. The main feature of this form 
of inquiry is the release of the bodies of inquiry not only from the obligation to verify evidence, if they have 
not been disputed by the suspect, his defense counsel, the victim, his representative, but also from con-
ducting investigative and other procedural actions aimed at establishing the circumstances of the inci-
dent, information about which were received during the pre-investigation check of the message (state-
ment) about the crime. The basis of the legal regulation of inquiry in an abbreviated form is the idea that 
the person against whom criminal prosecution has been initiated does not dispute his involvement in the 
commission of a crime, and the officials conducting the proceedings in this case do not need to verify the 
facts of involvement. In connection with the foregoing, the author of this article made an attempt to sci-
entific analysis and critical reflection on the issue of organization by the heads of the bodies of inquiry of 
the investigation of criminal cases in an abbreviated form.
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Как отмечается на практике, сокращен-
ная форма дознания способствует пре-

кращению нецелесообразному расходу сил и 
ресурсов органов досудебного производства, а 
также делает для граждан доступ к правосудию 
более свободным и быстрым. Однако, в процессе 
данной правоприменительной деятельности 
появляются различные проблемные ситуации, 
усложняющие применение сокращенной формы 
дознания. Упрощение процедуры дознания при-
водит к судебным ошибкам ввиду отсутствия вза-
имосвязанного процессуального механизма. 

Дознание в сокращенной форме может при-
меняться только при наличии одновременно сле-
дующих условий: [7, с. 229]

1. Было возбуждено уголовное дело против 
конкретного лица.

2. Подозреваемый признает свою вину, 
характер и размер вреда,причиненного престу-
плением, и не оспаривает правовую оценку дея-
ния, приведенную в постановлении о возбужде-
нии уголовного дела.

3. На основании одного или нескольких пре-
ступлений, рассмотренных в порядке дознания.

4. Подозреваемый заявил ходатайства о 
применении этой процедуры и отсутствие обстоя-
тельств, исключающих производство дознания в 
сокращенной форме.

Автором настоящей статьи выделены обсто-
ятельства, при которых дознание не может про-
водится в сокращенной форме: [5, с. 158]

1. Подозреваемый является несовершенно-
летним.

2. Он относится к категории лиц, которые 
подвергаются особой уголовной процедуре.

3. Подозревается в совершении двух или 
более преступлений, если по крайней мере один 
из них не подлежит расследованию в форме 
дознания.

4. Не говорит на языке, на котором прово-
дится уголовное судопроизводство.

5. Существуют основания для возбуждения 
дела по применению принудительных медицин-
ских мер.

6. Жертва возражает против производства 
дознания в сокращенной форме.

Выступая одной из форм производства 
предварительного расследования по уголовному 
делу, для возникновения процедуры дознания в 
сокращённой форме необходимо наличие требу-
емых законом оснований и условий.

Автором настоящей статьи были выявлены 
некоторое проблемы и предложены пути реше-
ния.

Автором настоящей статьи выявлено, что 
участники уголовного судопроизводства по уго-
ловному делу, дознание по которому произво-

дится в сокращенной форме, имеют те  же  права  
и  обязанности, что и участники уголовного судо-
производства по уголовному делу, дознание по 
которому производится в общем порядке, с изъ-
ятиями, предусмотренными ст. 226.3 УПК РФ. [2, 
с. 106]

Дознание в сокращенной форме должно 
быть осуществлено в течение 15 суток со дня, 
когда выносится постановление о производстве 
дознания в сокращенной форме. С момента 
поступления ходатайства о таком производстве 
дознания дознаватель должен рассмотреть и 
вынести по нему решение в течении 24 часов. 
Подозреваемый может подать такое ходатайство 
в течение 2 суток, после того как он был уведом-
лен о таком праве. Учитывая все эти процессу-
альные обстоятельства, процедура продлевается 
до 20 дней (ст. 226.6 УПК РФ). Возбуждение уго-
ловного дела в сокращенной форме может прод-
леваться максимально до 30 суток (ч. 1-3 ст. 144 
УПК РФ).

Автором настоящей статьи выявлено, что 
основания так думать дают несколько обстоя-
тельств, во-первых, это расширенный круг про-
цессуальных проверочных действий (ч. 1, 1.1 ст. 
144 УПК РФ) и, во вторых, упрощенное доказыва-
ние дел, расследуемые в сокращенной форме 
дознания (ст. 226.5 УПК РФ).

Законодатель закрепил основные черты 
сокращенного доказывания и в соответствии со 
статьей 226.5 Уголовно-процессуального кодекса 
наделил дознавателя правом не осуществлять 
следственные мероприятия, ориентированные на 
обнаружение реальных обстоятельств, данные о 
которых заключены в материалах проверки сооб-
щения о совершенном правонарушении.

Согласно пункту 2 части 3 статьи 226.5 Рос-
сийского УПК дознаватель имеет право не осу-
ществлять допрос лиц, объяснения которых были 
приняты в процессе проверки сообщения о пра-
вонарушении, за рядом исключений.

После того как дознаватель определил, что 
уголовное дело не относится к сложной юридиче-
ской категории, а приобретенные в процессе 
предварительного расследования сообщения и 
факты доказывают, что данное правонарушение 
было совершено подозреваемым, то он прини-
мает утвердительное решение относительно про-
изводства уголовно-процессуальной деятельно-
сти в сокращенном порядке.

Также важно уделить внимание и исключить 
эпизоды самооговора. Убедиться в достоверно-
сти полученных показаний возможно путем 
постановки контрольных вопросов. Полученные 
показания в обязательном порядке подлежат 
фиксации в протоколе расследования. [4, с. 230]
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Глава 32.1 Уголовно-процессуального 
кодекса четко прописывает последовательность 
действий при выборе следствия сокращенного 
порядка: после возбуждения уголовного дела 
уполномоченное лицо выносит решение об удов-
летворении ходатайства подозреваемого и о про-
изводстве ускоренного досудебного расследова-
ния, далее проводится набор стандартных след-
ственных мероприятий.

Для того чтобы обеспечить оперативность 
следствия в сокращенном порядке, требуется 
положение об объяснении подозреваемому лицу 
права воспользоваться этой процедурой, под-
робности ее режима и возможных последствий 
после появления его в деле, а не до начала 
начального допроса как это устанавливает часть 
1 статьи 226.4 Уголовно-процессуального 
кодекса.

Документом, выражающим волю постра-
давшего и подозреваемого, служит ходатайство 
о проведении следствия в сокращенном порядке. 
Последовательность оформления официального 
запроса обеих сторон судебного процесса в 
практической деятельности органов дознания 
различен: одна сторона оформляет его в форме 
заявления, вторая - в форме ходатайства.

Окончание дознания является заключитель-
ным этапом следствия, рассматривающим уго-
ловно-процессуальное дело, не ограничиваю-
щимся только вынесенным по факту решением, 
под него подводится ряд законодательных актов. 
Рассматриваются подведенные итоги, проведен-
ного предварительного следствия. В связи с 
завершением дела дальнейший сбор доказатель-
ной базы прекращается, и выводятся окончатель-
ные формулировки, составляются процессуаль-
ные документы, содержащие выводы, происхо-
дит реализация прав и интересов, предоставлен-
ных законом лицам, участвующих в уголовном 
судопроизводстве.

Затем следует произвести сбор доказатель-
ной базы, которой будет достаточно, чтобы сде-
лать обоснованное заключение о том, что подо-
зреваемый совершил преступление, для чего 
требуется составить обвинительный акт либо 
обвинительное заключение, если действия, про-
веденные в результате следствия, произведены 
по упрощенному образцу. В постановлении, полу-
ченном в результате следственных действий, сле-
дует указать обстоятельства, не расходящиеся с 
упоминанием в пунктах 1-8 части 1 статьи 225 
УПК РФ для того, чтобы составить обвинитель-
ный акт. [1, с. 55]

Автором настоящей статьи отмечено, что в 
качестве основного документа, содержащего 
итоги произведенного дознания выступает обви-
нительный акт - в случае производства дознания 
в общем порядке, а также обвинительное поста-

новление - в случае производства дознания в 
сокращенной форме.

Автором настоящей статьи установлено, что 
обвинительный акт и обвинительное постановле-
ние - процессуальные документы, завершающие 
дознание и формулирующие обвинение на осно-
вании доказательств, изобличающих обвиняе-
мого в совершении преступления. Они представ-
ляют собой не только решения, вынесенные по 
итогу, но и документацию, составленную в резуль-
тате процесса, основываясь на котором подозре-
ваемое лицо переходит в статус обвиняемого, в 
различии с обвинительным заключением, оформ-
ленном при предварительных следственных дей-
ствиях.

Автором настоящей статьи установлено, что 
прекращение уголовного дела означает как окон-
чание предварительного расследования, так и 
завершение всей уголовно-процессуальной дея-
тельности по уголовному делу. Основания для 
прекращения уголовного дела содержатся в гл. 4 
УПК РФ. Среди них выделяют основания для пре-
кращения уголовного дела и уголовного пресле-
дования, которое принимается в отношении кон-
кретного лица.

Также автором настоящей статьи отмечено, 
что важно обратиться к теоретической стороне 
вопроса. Приведено мнение А.В. Гриненко, 
согласно которого: «прекращение уголовного 
дела представляет собой закрепленный в соот-
ветствующем документе официальный отказ 
государства от дальнейшего производства по 
уголовному делу и привлечения лица к уголовной 
ответственности. Казалось бы, все просто и 
понятно, но для более точного определения поня-
тия необходимо раскрыть сущность прекраще-
ния уголовного дела, его значение и последую-
щие последствия». [8, с. 399]

Также автором настоящей статьи отмечено, 
что О.В. Волынская дает другое определение. По 
мнению автора, прекращение уголовного дела 
представляют собой одну из форм окончания 
уголовно-процессуального производства, кото-
рая заключается в завершении исследования, с 
помощью уголовно-процессуальных средств, 
конкретного жизненного случая и выполнении 
технических условий делопроизводства.

Однако отметим, что приведенное опреде-
ление недостаточно разработано, поскольку пре-
кращение уголовного дела является формой 
окончания предварительного расследования, 
вместе с тем, уголовные дела расследуются, а не 
исследуются.

Уголовное дело и уголовное преследование, 
согласно ч.1. ст.24 УПК РФ, прекращается при 
наличии следующих оснований: отсутствие собы-
тия преступления, отсутствие в деянии состава 
преступления, истечение сроков давности уго-
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ловного преследования, смерть подозреваемого, 
обвиняемого, отсутствие заявления потерпев-
шего, отсутствие заключения суда о наличии при-
знаков преступления, а так же на основании 
положений, предусмотренных ст. ст. 25, 25.1 УПК 
РФ.

Автором настоящей статьи определен ряд 
общих и специфических обстоятельств, форми-
рующих потребность более широкого примене-
ния примирения в уголовном судопроизводстве. 
Среди них: [6, с. 283]

1) совершенствование правовой системы, 
включающее, с одной стороны, сокращение 
нагрузки на суды, а с другой - повышающее каче-
ство выносимых судами решений;

2) потребность в полном исчерпании воз-
никшего публично-правового спора путем отказа 
от уголовного преследования с одновременным 
полным удовлетворением интересов каждой из 
сторон;

3) достижение цели уголовного процесса 
более экономичными процессуальными сред-
ствами.

По мнению автора настоящей статьи, необ-
ходимо добавить часть 3 статью 226.2 УПК РФ 
следующего содержания: «при выявлении обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 2 частью 1 
статьи 226.2 прокурор должен вынести поста-
новление о передаче материалов уголовного дела 
предварительному следствию для производства 
расследования».

Изучив правовые особенности прекраще-
ния уголовного дела по которому производилось 
дознание, предлагается внести дополнительные 
части ст. 3 и 4 статьи 25.1 УПК РФ изложив их в 
следующей редакции: «3. До прекращения уго-
ловного дела или уголовного преследования лицу 
должны быть разъяснены основания его прекра-
щения в соответствии с частями первой и второй 
настоящей статьи и право возражать против пре-
кращения уголовного дела или уголовного пре-
следования.»; «4. Прекращение уголовного дела 
или уголовного преследования по основанию, 
указанному в части второго настоящей статьи, не 
допускается, если лицо, в отношении которого 
прекращается уголовное дело или уголовное пре-
следование, против этого возражает. В данном 
случае производство по уголовному делу продол-
жается в обычном порядке.». [3, с. 151]

С целью исключения спорных моментов в 
отношении определения предмета доказывании в 
рамках производства дознания в сокращенной 
форме, учитывая противоречия в содержании 
положений Гл. 32.1, регулирующих данный 
вопрос, предлагаем изменить содержание ч. 1 ст. 
226.5 УПК РФ и изложить ее в следующей редак-
ции: «1. Доказательства по уголовному делу соби-
раются в объеме, достаточном для установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию в соот-
ветствии со ст. 73 настоящего Кодекса, с уче-
том особенностей, предусмотренных настоящей 
статьей».
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Несмотря на то, что современное время 
характеризуется наличием развитого 

законодательства, регламентирующего ответ-
ственность за преступления террористической и 
экстремистской направленности, глобальность 
экстремизма и терроризма, к сожалению, не 
уменьшается и не только вследствие масштабной 

распространенности этих негативных явлений, но 
в большей степени потому, что у человечества 
появился доступ к оружию массового пораже-
ния. Нельзя не принимать во внимание и тот факт, 
что некоторые преступления, носящие экстре-
мистский и террористический характер, переме-
стились в виртуальное пространство, в котором 
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проводится активная психологически грамотная 
работа «идеологов» международной преступной 
сети не только в отношении наиболее уязвимых 
групп населения, но и целенаправленно в отно-
шении лиц молодого возраста[1].

Экстремизм рассматривается как деятель-
ность, направленная на достижение определен-
ных целей путем насилия, пропаганды националь-
ной, социальной, политической, идеологической, 
расовой, религиозной ненависти или вражды. 
Многие авторы считают, что основным свойством 
экстремизма является публичность и направлен-
ность вовне, а также его сопряженность с проти-
воправными (криминальными) действиями. Под 
преступлениями экстремистской направленно-
сти понимаются преступления, совершенные по 
мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, предусмотренные соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ. [2]

Помимо уголовного законодательства, 
среди первоочередных источников по рассма-
триваемой проблеме необходимо выделить феде-
ральный закон, который регулирует государ-
ственную политику в сфере противодействия 
экстремизму, а также оказал влияние на внесе-
ние ряда изменений в УК и КоАП РФ. [3]

Несмотря на акцент закона на ненависти по 
расовому, религиозному и т.п. признакам, из опи-
санного перечня видно, что понимание экстре-
мизма может быть расширено, если в действиях 
преступников есть квалифицирующий состав 
статей УК РФ.Статья 282 УК РФ включает наказа-
ние за простой состав преступления и квалифи-
цированный. Первая часть статьи об экстре-
мизме наказывает за данное преступление без 
квалифицирующих признаков. Это поступок, 
совершённый одним человеком. Квалифицирую-
щие обстоятельства должны быть изучены и 
доказаны в суде[4]. От них напрямую зависят 
санкции в отношении преступников. Организо-
ванной группой в рамках статьи за экстремизм 
считается объединение людей, совершающих 
преступления совместно. При этом они могут 
совершать не только деяния, относящиеся к нор-
мам статьи 282 УК РФ. Действия экстремистов, 
которые не считаются опасными для общества, 
наказываются в рамках административного, а не 
уголовного, законодательства. К таковым отно-
сятся:

- распространение данных об экстремист-
ских организациях без упоминания, что они 
запрещены в РФ или с их положительной харак-
теристикой.

- предоставление доступа к экстремистским 
материалам аудиовизуальными интернет-серви-
сами.

- публичная демонстрация нацистской сим-
волики.

- изготовление и распространение экстре-
мистских материалов. В данном случае, матери-
алы конфискуют, а виновным назначат арест до 
15 суток или штраф до 3 тысяч рублей. Если же 
виновным является юридическое лицо (обычно в 
случае продажи соответствующих материалов), 
то штраф может достигать 3 миллионов рублей 
[5].

Разжигание ненависти в российском зако-
нодательстве считается преступлением. В УК РФ 
оно именуется экстремизмом и наказывается по 
статье 282. Мотивом таких преступлений бывает 
негативное отношение к группе людей на почве 
их расы, вероисповедания, нации или принад-
лежности к социальной группе. Статья 282 УК РФ 
за экстремизм описывает действия, совершён-
ные публично. Именно публичность является 
важным фактором квалификации данного право-
нарушения. К типичным действиям, подпадаю-
щим под статью об экстремизме, относятся:

Разжигание межнациональной розни; 
оскорбление людей из-за их вероисповедания; 
унижение и оскорбление представителей другой 
расы; нападение (в словесной форме) из-за при-
надлежности человека к некой социальной 
группе.

Публичность разжигания ненависти харак-
теризуется рядом признаков, среди которых:

- присутствие нескольких свидетелей про-
тивоправного деяния. При этом не обязательно, 
чтобы эти люди принадлежали к группе, нации 
или расе, против которой выступает экстремист.

- выражается в средствах массовой инфор-
мации (видео, печатных и т.п.). Возможно выра-
жение в сети Интернете. Необходимо отметить, 
что этот вид публичности часто сочетается с 
нарушением тайны переписки людей.

В заключение отметим, что, наличие нена-
висти к какой-либо категории людей в сочетании 
с публичным её высказыванием подпадает под 
квалификацию состава преступления по статье 
об экстремизме в УК РФ.

Знание этой нормы права важно для каж-
дого гражданина РФ, поскольку в стране прожи-
вает множество народов и представителей рели-
гиозных конфессий. Закон защищает права всех 
граждан РФ на свободу вероисповедания и 
защиту чести и достоинства.

Кроме этого, нужно учитывать, что интернет 
не даёт права унижать других людей. Многие счи-
тают, что комментарии в сети Интернет пройдут 
безнаказанными, но это не так. Экстремизм нару-
шает общественный порядок, даже если он выра-
жается только в высказывании, то есть распро-
странении негативного отношения к людям сло-
весно.



44 ВОПРОСЫ  ПРАВА       № 3  (ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ)  2023 г.

Список литературы:

[1] Пинкевич Т.В. Современное состояние экстремизма и терроризма в условиях развития циф-
ровых технологий /Т.В. Пинкевич, О.А. Зубалова // ЮП. - 2020.- №3 (94). – С. 62-65. 

[2] Толстых В.В. Международное антитеррористическое сотрудничество как сдерживающий 
фактор противодействия терроризму /В.В. Толстых, В. Б. Берестов // Проблемы Науки. - 2020. - №5 
(150). – С. 93-97.

[3] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) / Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс». (Дата обращения: 08.06.2020). Ст. 63, 282-282.3.

[4] Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-
ФЗ (ред. от 13.12.2019 г) / Доступ из СПС «КонсультантПлюс». (Дата обращения: 04.06.2020). Ст. 1.

[5] Геляхова Л.А., Машекуашева М.Х. Актуальные вопросы привлечения к ответственности за 
публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан. Пробелы в российском законодательстве. 2021. Т. 14. № 5. С. 
276-280.

Spisok literatury:

[1] Pinkevich T.V. Sovremennoe sostoyanie ekstremizma i terrorizma v usloviyah razvitiya cifrovyh tekh-
nologij / T.V. Pinkevich, O.A. Zubalova // YUP. - 2020. - № 3 (94). – S. 62-65. 

[2] Tolstyh V.V. Mezhdunarodnoe antiterroristicheskoe sotrudnichestvo kak sderzhivayushchij faktor pro-
tivodejstviya terrorizmu /V.V. Tolstyh, V. B. Berestov // Problemy Nauki. - 2020. - №5 (150). – S. 93-97.

[3] Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 13.06.1996 № 63-FZ (red. ot 08.06.2020) / Dostup iz SPS 
«Konsul’tantPlyus». (Data obrashcheniya: 08.06.2020). St. 63, 282-282.3.

[4] Federal’nyj zakon «O protivodejstvii ekstremistskoj deyatel’nosti» ot 25.07.2002 № 114-FZ (red. ot 
13.12.2019 g) / Dostup iz SPS «Konsul’tantPlyus». (Data obrashcheniya: 04.06.2020). St. 1.

[5] Gelyahova L.A., Mashekuasheva M.H. Aktual’nye voprosy privlecheniya k otvetstvennosti za publich-
noe rasprostranenie zavedomo lozhnoj informacii ob obstoyatel’stvah, predstavlyayushchih ugrozu zhizni i 
bezopasnosti grazhdan. Probely v rossijskom zakonodatel’stve. 2021. T. 14. № 5. S. 276-280.



45ВОПРОСЫ  ПРАВА       № 3  (ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ)  2023 г.

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ È ÑÓÄÅÁÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ

КУЗНЕЦОВА Мария Олеговна,
студентка Юридического института 

Томского государственного университета, г. Томск,
e-mail: kuznecovammm@yandex.ru

УДК 342.565.5

СТАТУС СУДЬИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

АННОТАЦИЯ. Цель исследования заключается в рассмотрении проблем, возникающих при 
определении правового статуса судей. Особое внимание уделяется правовому статусу судьи, его 
правам и принципам правосудия. Раскрывается суть проблем, возникающих при определении ста-
туса судьи.  Поднимается вопрос о необходимости внесения изменений в политику государства 
Российской Федерации, которая должна быть направлена на совершенствование судебной систе-
мы, в частности, нормативных правовых актов для четкого определения единства статуса судей в 
Российской Федерации и ликвидации противоречивости действующего законодательства, регули-
рующего статуса судей в Российской Федерации.
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STATUS OF A JUDGE IN THE RUSSIAN FEDERATION: 
TOPICAL ISSUES

ANNOTATION. The purpose of the study is to consider the problems that arise when determining the 
legal status of judges. Special attention is paid to the legal status of a judge, his rights and the principles 
of justice. The essence of the problems arising in determining the status of a judge is revealed. The ques-
tion is raised about the need to amend the policy of the State of the Russian Federation, which should be 
aimed at improving the judicial system, in particular, regulatory legal acts to clearly define the unity of the 
status of judges in the Russian Federation and eliminate the inconsistency of the current legislation regu-
lating the status of judges in the Russian Federation.

KEY WORDS: status of a judge, judge, legal status of a judge, judge’s rights. 

Конституцией Российской Федерации 
определён принцип разделения властей, 

согласно которому государственная власть 
делится на три ветви – законодательную, испол-
нительную и судебную, которые являются само-
стоятельными. На основе этого принципа осу-
ществление правосудия отнесено исключительно 
к компетенции судов, а судебная власть дей-
ствует независимо от законодательной и испол-
нительной властей.   

Согласно ст. 118 Конституции Российской 
Федерации правосудие в РФ осуществляется 
только судом. Кроме этого, Федеральный консти-
туционный закон «О судебной системе Россий-
ской Федерации» определяет фактическую неза-
висимость судебной власти. 

Суд – это государственный орган, осущест-
вляющий правосудие в установленном законом 
процессуальном порядке. Суд осуществляет пра-
восудие в составе судей. 

Термин «статус» переводится с латинского 
как «состояние, положение». Правовой статус 
судей, ориентируясь на теорию государства и 
права, заключает в себе совокупность прав и 
обязанностей, определяющих положение в соци-
уме и государстве. 

Судья является основой судебной власти. 
Судья – носитель судебной власти, который осу-
ществляет правосудие от имени государства. 
Согласно Федеральному конституционному 
закону «О судебной системе Российской Федера-
ции» «судьями являются лица, наделенные в соот-
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ветствии с Конституцией Российской Федерации 
и настоящим Федеральным конституционным 
законом полномочиями осуществлять правосу-
дие и исполняющие свои обязанности на профес-
сиональной основе».

Судьи имеют высокое положение в обще-
стве, которое обусловлено тем, что они решают 
юридические споры, привлекают к ответственно-
сти, назначают наказание и тем самым возникает 
необходимость установления гарантий и ограни-
чений деятельности судей с целью исключения 
произвола. Поэтому правовой статус судьи выте-
кает из специфики деятельности. Рассматривая 
статус судей, нельзя говорить об однозначности 
закрепления законом всех их прав и обязанно-
стей.

Рассмотрим статус судей с точки зрения их 
прав и обязанностей. Права судей определены в 
Федеральном законе «О статусе судей». Судьи 
наделяются полномочиями по осуществлению 
правосудия и, как правильно указывает Рябинина 
Т.К., «вершить правосудие может только тот, кто 
отвечает и обладает высоким моральным требо-
ваниям, предъявляемым к тем, кто наделён пра-
вом судить о поступках другого человека». [5, с. 
172] Я понимаю эти слова так, что судья – чело-
век, которому доверили право судить действия 
других людей, должен сам отвечать высоким 
моральным требованиям. Поэтому соглашусь с 
необходимостью жесткого отбора кандидатур на 
должность судьи.

Отбор кандидатов осуществляется на кон-
курсной основе и имеют жесткие требования к 
возрасту, образованию, состояния здоровья. 
Лицо, являющееся кандидатом на должность 
судьи, должен иметь высшее юридическое обра-
зование, не должен иметь судимости и граждан-
ства иностранного государства, быть дееспособ-
ным и не иметь заболеваний, входящих в опреде-
ленный перечень. Лицо подаёт заявление, обра-
щается в квалификационную коллегию судей. 
Заявление рассматривается, и по итогам квали-
фикационного экзамена, который проводит уста-
новленная экзаменационная комиссия, делается 
заключение о принятии или об отказе лица на 
должность судьи. 

Я не думаю, что экзамен является лёгким 
для кандидатов. Охват вопросов, в которых дол-
жен быть компетентен судья, достаточно обши-
рен и сложен. Так или иначе, судья должен обла-
дать твердыми и чёткими знаниями в разных 
областях права, только тогда он будет по настоя-
щему профессиональным судьёй.  

С другой стороны, указывая на жесткий 
отбор кандидатур на должность судей, следует 
сказать, что совсем не учитывается психологиче-
ское состояние человека, подтверждающее его 

готовность исполнять обязанности. Отсутствие 
определенных заболеваний не дает оснований 
сделать вывод, что человек устойчив психологи-
чески к сложной и напряженной работе.   

Таким образом, требования, предъявляе-
мые к судьям, очень серьёзны. Звание судьи 
достаточно престижно, но данный вид работы 
влечет за собой постоянную психологическую 
нагрузку. Эта причина относится к ситуации, 
когда лицо, получив статус судьи, через опреде-
лённый промежуток времени покидают пост 
судьи, не справляясь с требуемыми условиями 
работы и нагрузкой. Появляется проблема с 
качеством требований подбора кандидатов на 
должность судьи.

Кроме того, большое количество полномо-
чий судей влечет за собой необходимость созда-
ния определенного круга гарантий для судей.

В статьях 120-122 Конституции РФ закре-
плены принципиальные положения, согласно 
которым судьи независимы, несменяемы и непри-
косновенны и подчинены только Конституции РФ 
и Федеральному закону. 

Считаю, что основным принципом является 
принцип независимости. Именно этот принцип 
защищает судей от посторонних воздействий со 
стороны посторонних лиц и органов. Именно, 
благодаря принципу независимости, суд гаранти-
рует справедливое разрешение дела. 

Как верно написала Рябинина Т.К. «закон и 
нравственность – основа правосудия». [5, с. 172]

Правосудие правильно отождествлять со 
справедливостью, потому что справедливость 
чётко обрисовывает содержание деятельности, 
связанной с правосудием.

Независимость судей принято рассматри-
вать как независимость и автономность судебной 
власти, а также как конституционно-правовой 
статус судьи, который характеризует беспри-
страстность судей. 

В настоящее время избавить судью от 
постороннего вмешательства очень сложно. 
Однако, и сам судья должен вырабатывать в себе 
такие качества, которые бы не позволили ему 
подвергаться давлению со стороны различных 
лиц и органов, что сделать достаточно сложно, 
потому что воспитать в себе мужество и чест-
ность представляется очень скрупулёзным делом. 
Поэтому остаётся острый и актуальный вопрос о 
проблеме нравственных начал правосудия. 

На мой взгляд, нельзя рассматривать одно-
значную независимость судей. Решение судьи 
можно оспорить в вышестоящих инстанциях. 
Судья находится в подчинении председатель-
ствующего судьи. Значит, уже нет четкого поня-
тия независимости. 
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Если рассмотреть независимость судей, с 
другой стороны, то можно отметить невозмож-
ность ее безграничности. Судья – должностное 
лицо, которому предоставлено право судить 
поступки других людей. Единолично выносить 
решение суда в любой ситуации, считаю, не 
всегда может быть объективным.  Закон можно 
часто трактовать по-разному, и никакой человек, 
даже будучи в статусе профессионального судьи, 
не защищен от необъективности оценивания 
ситуации и вынесения правильного решения. 
Определенную роль здесь может сыграть и тоже 
психологическое, и моральное состояние судьи 
как человека. Поэтому невозможно однозначно 
говорить о неоспоримой независимости судей. 

Конституционный статус судьи призван 
гарантировать осуществление правосудия неза-
висимым и беспристрастным судом, что рассма-
тривается главным направлением деятельности 
государства по выработке мер, направленных на 
защиту прав граждан, на противодействие кор-
рупции. 

Судьи обладают единым статусом, однако 
полномочия и компетенция различны. Единство 
статуса закрепляется в положениях о равенстве 
и равных правах судей. 

В статье 2 Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской Федера-
ции» определено, что все судьи в Российской 
Федерации обладают единым статусом. Особен-
ности правового положения некоторых категорий 
судей, включая судей военных судов, определя-
ются федеральными законами, а в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, также 
законами субъектов Российской Федерации. 
Возникает вопрос, сколькими законами опреде-
лен этот статус?  

Статус судьи характеризуется взаимодей-
ствием нескольких модусов: профессиональный, 
корпоративный, служебный и социально-право-
вой модус.

Профессиональный модус характеризуют с 
точки зрения прав и обязанностей судей как 
носителя судебной власти в деятельности по осу-
ществлению правосудия.

Служебный модус закрепляет порядок 
отбора кандидатов на должность судьи, обеспе-
чение их независимости, несменяемости и непри-
косновенности, а также привлечение судей к 
ответственности. 

Корпоративный модус закрепляет права и 
обязанности судьи, выступавшего в качестве 
члена судейского сообщества. 

Четвёртым модусом выделяют социаль-
но-правовой. Социально-правовой модус связан 
с установлением льгот и иных гарантий, которые 
обязательно предоставляются судьям от имени 

государства. Также это касается и определённых 
ограничений прав судьи.  

Г.Т. Ермошин в статье «Современные про-
блемы правового регулирования статуса судей в 
Российской Федерации» проводит сравнение 
статуса различных судей и приходит  к выводу, 
что единство статуса судей можно рассматри-
вать только в случае, «когда судья как личность, 
наделяемая судейскими полномочиями, незави-
симо от вида суда, реализует себя в четырех сфе-
рах правоотношений: как носитель судебной вла-
сти, как член судейского сообщества, как лицо, 
замещающее государственную должность, и как 
личность с ограниченным режимом реализации 
конституционных прав»/ [3, с. 91] В других слу-
чаях наблюдается многообразие статусов судей 
различных судов.  Требования отбора и порядок 
назначения на должность судьи, порядок привле-
чения к ответственности, прекращение полномо-
чий судьи различны для разных видов модусов. 
Это значит, что на данный момент существует 
множество законов различных уровней, опреде-
ляющих положение о статусе судей. Одни из них 
повторяют друг друга, другие противоречат один 
другому. Проблема в том, что требуется дора-
ботка федерального конституционного закона «О 
статусе судей в Российской Федерации» с целью 
установления правового регулирования статуса 
судей.

Немало важным принципом, выступает 
принцип несменяемости судей, который гаранти-
рует судьям нахождение на должности до окон-
чания срока. С одной стороны, никакие измене-
ния в законодательстве не могут сместить судью 
с занимаемой должности. Но в ст. 15 Федераль-
ного конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации» говорится, что 
полномочия судьи прекращаются или приоста-
навливаются по решению соответствующей ква-
лификационной коллегии судей. Это говорит о 
неоднозначности принципа несменяемости 
судьи. 

Однако, как бы не исследовался вопрос о 
статусе судей, до сих пор есть дискуссии в отно-
шении его содержания. Так, например, некото-
рыми авторами в содержание статуса судей 
включаются только права и обязанности, а дру-
гими выделяются ещё и правоспособность, и дее-
способность судьи, гарантии прав и обязанно-
стей, ответственность за надлежащее исполне-
ние возложенных на него обязанностей. 

В постановлении VIII Всероссийского 
съезда судей отмечено, что особый статус судьи, 
сопряжённый с предъявлением к нему специаль-
ных требований и установлением целой системы 
запретов и ограничений, в том числе в отношении 
возможности заниматься иной оплачиваемой 
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работой, должен гарантировать достаточно 
высокий уровень оплаты его труда, так как 
повседневная работа судьи осуществляется в 
условиях, связанных с высокой психологической 
нагрузкой, большим социальным давлением, а в 
ряде случаев и с опасностью для жизни и здоро-
вья. Предоставление судье за счёт государства 
надлежащего материального и социального обе-
спечения является одной из значимых гарантий 
осуществления правосудия беспристрастным и 
независимым судом. Поэтому появляется про-
блема оплаты труда судьи, которая на данный 
момент несоизмерима с профессиональными 
трудностями и моральной нагрузкой на его лич-
ность. Требования, предъявляемые к судье, как 
должностному лицу, очень высоки, но не гаранти-
руют достойной оплаты труда. 

До сих пор остаётся открытым вопрос о 
решении проблемы об обеспечении охраны 
судей, их безопасности и выплаты материального 
содержание семьям умерших судей. Никто из 
судей не застрахован от угроз и посягательств на 
жизнь и здоровье со стороны других лиц. Феде-
ральный закон не предусматривает никаких 
гарантий по защите должностных лиц судебной 
власти. На мой взгляд, требования, предъявляе-
мые к должностному лицу в исполнении жестких 
обязанностей, должны подкрепляться предо-
ставлением государственных гарантий по обе-
спечению охраны жизни и здоровья. Иначе сни-
жается и престиж должности судьи, и мотивация 
кандидатов к вступлению на должность.

  Следующим вопросом рассмотрю ответ-
ственность судьи, которая также важна при опре-
делении статуса судьи.

Судья может быть привлечен к дисципли-
нарной ответственности, основанием которой 
является совершение дисциплинарного про-
ступка. Возможно применение нескольких видов 
дисциплинарной ответственности – замечание, 
предупреждение, понижение в квалификацион-
ном классе и досрочное прекращение полномо-
чий.

Если мы говорим о законе и нравственности 
как основе правосудия, то следует упомянуть о 
том, что в судебном решении все же возможны 
ошибки. Какое наказание может нести судья, 
допустивший ошибку в принятии решения? В 
Пленуме Верховного Суда РФ от 14 апреля 2016 г. 
N 13 «О судебной практике применения законо-
дательства, регулирующего вопросы дисципли-
нарной ответственности судей» было сказано, 
что судья не может быть привлечен к дисципли-
нарной ответственности, если неверно оценил 
доказательства по делу или неправильно приме-
нил нормы материального и процессуального 
права, в результате чего была совершена судеб-

ная ошибка. Вышестоящий суд может исправить 
любую ошибку судьи первой инстанции. Значит 
ли это, что судья первой инстанции может допу-
скать ошибки? На мой взгляд, правосудие должно 
быть справедливым на любом уровне даже при 
том условии, что судья – человек, который может 
совершать ошибки. Однако, эти ошибки могут 
повлечь за собой более жесткие последствия для 
стороны ответчика.  

По-моему мнению, конечно же, самым 
жёстким последствием при применении дисци-
плинарной ответственности является досрочное 
прекращение полномочий судьи. Для любого 
человека страшно потерять работу, не исключе-
ние и судьи, которые обладают такой престижной 
должностью. Если рассмотреть причины, влеку-
щие за собой данный вид ответственности, то в 
ст. 15 Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации» ука-
зано, что полномочия отдельных видов судей 
(например, Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации и его заместителя, судей 
Верховного Суда Российской Федерации) может 
быть прекращено в случае нарушения судьей, его 
супругом (супругой) и несовершеннолетними 
детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами. То есть, ограничения 
накладываются не только на действия и поступки 
самого должностного лица, но и на их семью. 
Справедливо ли это? Скорее да, чем нет. Это 
устанавливается статусом судьи такого высокого 
уровня.  Требования такого характера к поведе-
нию судьи позволяет обеспечить высокий авто-
ритет судебной власти в целом в общественном 
мнении.

Сейчас актуальным стал вопрос о пользова-
нии судей социальными сетями. Правовой статус 
судьи обязывает в соответствии с Кодексом 
судейской этики воздерживаться от того, что 
подрывает авторитет судебной власти. Здесь, 
могу и согласиться, и не согласиться. С одной 
стороны, Конституция РФ определяет равенство 
граждан в правах и свободах. Согласно этому 
судья как гражданин государства может иметь 
права на собственные мнения, соответственно 
делать комментарии в социальных сетях. Однако, 
с другой стороны, не стоит забывать о том, что 
судья – представитель власти государства. Зна-
чит, должен соблюдать этические нормы и пра-
вила.  

Существуют примеры, когда судьи были 
привлечены к дисциплинарной ответственности 
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за нарушения при пользовании социальными 
сетями. Например, человек, занимающий долж-
ность судьи, не должен добавлять в друзья дру-
гих юристов, если потенциально может пересе-
каться с ними в судебных разбирательствах. 

Делая вывод, нужно сказать, статус судьи 
не всегда однозначен. 

Политика государства должна быть направ-
лена на ещё большее совершенствование судеб-
ной системы для четкого определения единства 
статуса судей в Российской Федерации. 

В настоящее время достаточно остро стоит 
вопрос об уровне материального обеспечения 
судей. Часто, на практике, возникает понимание, 
что уровень их материального обеспечения, 

исходя из высокого статуса судьи и объёма 
работы, который каждый день выполняют судьи, 
не совпадает. Не соответствует это и ответствен-
ности, которую несут судьи. Необходимо решать 
данный вопрос на уровне государства.

Все профессиональные требования к ста-
тусу судьи должны быть подкреплены государ-
ственными гарантиями, в том числе возможность 
предоставления охраны жизни и здоровья судьи. 

С другой стороны, применение мер ответ-
ственности должны быть настолько эффектив-
ными, чтобы в судейском корпусе не было лиц, 
недостойных носить статус судьи, чтобы этого 
добиться, необходимо детально урегулировать 
ответственность судей.  
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Системность права – это объективное 
объединение (соединение) по содержа-

тельным признакам определенных правовых 
частей, структурно упорядоченное целостное 
единство, обладающее относительной самостоя-
тельностью, устойчивостью и автономностью 
функционирования». 

С целью более глубокого раскрытия содер-
жания понятия «система» в дальнейшем, приве-
дем наиболее важные закономерности, принципы 

функционирования и развития сложных систем и 
дадим трактовку применительно к правовой 
системе общества [1].

Принцип системной декомпозиции, согласно 
которому по некоторым основаниям в системе 
можно вычленить части (компоненты) системы, 
выполняющие определенную роль в функциони-
ровании системы как целого.

Компоненты правовой системы общества 
сами могут быть рассмотрены как системы 



51ВОПРОСЫ  ПРАВА       № 3  (ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ)  2023 г.

(система права, система законодательства и пр.), 
причем пределы такой декомпозиции детермини-
руются возможностью выполнения подсисте-
мами определенных функций в составе правовой 
системы [2].

Гипотеза семиотической непрерывности, по 
которой система представляет образ своей внеш-
ней среды. Имеется не только связь между ком-
понентами правовой системы, но и правовая 
система как целое испытывает сильное влияние 
среды (общества), в которую она погружена, т.е. 
система и среда тесно взаимосвязаны. Принцип 
обратной связи, сформулированный основате-
лем теории функциональных систем академиком 
П.К. Анохиным при изучении нейрофизиологиче-
ских явлений и названый им принципом  «обрат-
ной афферентации». «Функциональная система, - 
писал он, - представлялась нам как самооргани-
зующееся образование, в состав которого вхо-
дила обратная информация о полученном 
результате» [3].

Автор статьи обращает внимание на нали-
чие обратной связи при функционировании пра-
вовой системы и полагает, что между правовой 
системой и внешней средой существует отрица-
тельная обратная связь как главный фактор обе-
спечения устойчивости правовой системы и 
своим наличием ведущая к минимизации резуль-
татов внешнего воздействия на нее. Вместе с 
этим, нельзя отрицать наличие положительной 
обратной связи между элементами системы, что 
придает ей посредством кооперативных коге-
рентных эффектов интегративные качества пра-
вовой системе как целому, отличные от свойств 
простых суммативных систем.

Принцип организационной непрерывности 
А.А. Богданова, в соответствии с которым система 
принципиально открыта некоторыми своими свя-
зями по отношению к своей среде. Примени-
тельно к национальной правовой системе можно 
подчеркнуть тот факт, что она открыта по отно-
шению к обществу, а также к международной 
правовой системе, осуществляя информацион-
ный обмен.

Принцип совместимости системы М.И. 
Сетрова,  состоящий в ее качественной организа-
ционной однородности. Полагаем, что указанный 
принцип означает включение в структуру право-
вой системы однородных правовых явлений, обе-
спечивающих в своем взаимодействии достиже-
ние функционального назначения системы [4].

Закон иерархической компенсации Е.А. 
Седова, в соответствии с которым рост разноо-
бразия на высшем уровне достигается его огра-
ничением на более низких уровнях, т. е. расшире-
ние функциональных возможностей более высо-
ких уровней возможно при условии ограничения 
нижестоящего уровня. В праве это выражается в 

примате норм международного права над нацио-
нальным правом [5].

Принцип моноцентризма А.А. Богданова, 
означающий характеристику системы одним 
общим центром, что по терминологии П.К. Ано-
хина называется системообразующим фактором. 
Академик П.К. Анохин считал, что для определе-
ния понятия системы как ключевой проблемы 
системного подхода является поиск и формули-
ровка ее системообразующего фактора – неотъ-
емлемого и решающего ее компонента.

Подчеркивая, что ввиду отсутствия в общей 
теории систем системообразующего фактора 
«все имеющиеся сейчас определения системы 
случайны, не отражают ее истинных свойств и 
поэтому, естественно,  не конструктивны», он дает 
следующее определение системы: « системой 
можно назвать только такой комплекс избира-
тельно вовлеченных компонентов, у которых вза-
имодействие и взаимоотношения принимают 
характер взаимодействия компонентов на полу-
чение фокусированного полезного результата» 
[6]. Складывание правовой системы, являвшееся 
бессинтезным, можно рассматривать как истори-
чески-последовательное возникновение трех 
способов нормотворчества.

Древнейшим способом нормотворчества 
являлось обычное право, оно есть комплекс 
норм, создаваемых самим обществом путем уяс-
нения результатов общественной практики с уче-
том коллективного инстинкта самосохранения. 
Действия, ослаблявшие род или сокращавшие 
его численность, попадали под категорический 
запрет – табу. Прекращение этих действий влекло 
за собой забвение причин, положивших запрет, 
поэтому норма поддерживалась длительностью 
применения и культом предков. Ее соблюдение 
становилось обычаем, как исторически первым 
источником права [7].

Субъектом обычного права чаще всего 
выступал социум, коллектив – род, большая 
семья. Важнейшими институтам обычного права 
являлись:

Кровная месть как средство предупредить 
рост преступности;

Поздняя альтернатива кровной мести – вира 
– возмещение за убитого;

Изгойство как средство поддержания дей-
ственности события самим обществом без уча-
стия государства.

Устное законодательство – нормотворче-
ство, осуществлявшееся еще в устной форме, но 
не обществом, а князем. При этом, в 
состав  средств обеспечения действенности 
нормы входит принуждение, которое способно 
осуществить государство, располагая военной 
силой.
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Письменное законодательство – установле-
ние норм государством по средствам издания 
письменных публично-правовых актов. Именно 
письменное законодательство сообщает ста-
бильность действующим нормам и расширяет 
возможности управляемых в противодействии 
произволу агентов государственной власти. 
Таким образом, становление правовой системы 
на Руси во многом предопределило длительное 
сосуществование и взаимодополнение обычаев, 
устного распоряжения и письменного закона, как 
самостоятельных источников права (проблема 
соотношения события и закона) [8].

Судебник 1497 г. явился, во-первых, важной 
мерой реального объединения русских земель, 
во-вторых, в нем преобладало стремление дать 
населению законные возможности для противо-
действия неправосудию. Это свидетельствовало 
о кризисе системы кормлений.

Московское государство вступило в XVI в., 
имея ряд проблем, порожденных объединением 
русских земель: формальное объединение потре-
бовало реального, т.е. унификации социаль-
но-правовых институтов на территории всего 
государства; потребность в унификации, вероят-
но,  была осознана еще в первой трети XVI в., а со 
второй трети XVI в. началось осуществление объ-
единительных реформ: сначала денежной, за тем 
налоговой, за тем метрической, и наконец, цер-
ковной. Однако население не имело широкой 
заинтересованности в содействии этим рефор-
мам [9].

Еще одна проблема состояла в нарастаю-
щем кризисе системы кормлений. В начале XVI в., 
как средство ослабления кризиса, был введен 
институт городовых приказчиков, они назнача-
лись Великим Князем из числа местных жителей, 
к ним отходили те административно-налоговые 
функции кормленщиков, которые были сопря-
жены с наиболее болезненными для населения 
злоупотреблениями кормленщиков организация 
исполнения местным населением денежных и 
натуральных повинностей, в том числе постойной 
[10].

В конце 1530-х гг. в период боярского про-
явления началась Губная реформа, в 40-х гг. ее 
дополнила Земская. Обе реформы были однотип-
ные: за внесение особого налога местные зем-
левладельцы губы (часть уезда), а чернопашные 
крестьяне в уезде приобретали право не прини-
мать к себе помещиков, а избирать губных и зем-
ских старост, которые наделялись следствен-
но-судебными функциями [11].

Таким образом, государство решилось 
заменить непредвзятость судебной власти ее 
выборностью, тем самым делая ее ответственной 
перед населением. Величина налога препятство-

вала быстрому осуществлению этих реформ. По 
мере разложения системы кормлений исполне-
ние главой государства судебных функций ослож-
нилось. Отражением этого стало начало консти-
туциирования в 1517 г. боярской думы. Входила в 
практику передача ей для рассмотрения судеб-
ных дел, кроме того увеличение численно вели-
кокняжеского окружения и усложнение его 
структуры, после введения в него князей, требуя 
согласования, разногласий между княжеско-ба-
ярскими группировками [12]. Поэтому дума, оста-
ваясь еще процессом управленческих решений, а 
не учреждением, созывается все чаще. Но ее 
состав, функции и место в государственной 
системе не были определены законодательно, 
основываясь на сочетании традиций, и призна-
вала монарха. На практике дума имела те же уни-
версальные функции, что и он. Все эти обстоя-
тельства вели к тому, что юридически дума не 
ограничивала власть монарха, а точнее в реаль-
ности ограничивала его только тогда, когда он 
сам признавал это нужным.

Возрастание значения боярской думы и 
вообще княжеско-боярской верхушки уравнове-
сил Иван IV в 1547 г. Он венчался на царство. Тем 
самым был закреплен суверенитет Московского 
государства - ликвидированы признаки вассаль-
ной зависимости, а вместе с тем создана решаю-
щая предпосылка удельной системы: князей 
много, а царь один. Отныне никто из членов цар-
ской семьи уже не мог претендовать ни в каком 
отношении на равенство с царем.

В первой половине XVI в. реализация Вели-
ким князем права ревизии лишь упрочило тен-
денцию, зародившуюся еще в XV веке и состояв-
шую в его делегировании представителей княже-
ско-боярской верхушки. Кроме того, происхо-
дило превращение в учреждения поручений 
князя по отраслям управления и территориаль-
но-функциональным объектам (пути) [13].

В результате во второй половине XVI в. уже 
имеется на лицо центральный аппарат – система 
приказов. Эти учреждения были наделены судеб-
но-административными, налоговыми, финансо-
выми функциями. Значительную часть из них осу-
ществляло либо территориально-функциональ-
ное управление, либо отраслевое, либо испол-
няло текущий надзор за деятельностью местных 
властей. Вместе с тем, чаще всего определявша-
яся традицией, обычаем, компетенция приказов 
могла произвольно меняться главой государства 
(в этом заключался один из признаков деспо-
тизма). Тем самым царь имел возможность управ-
лять с помощью не учреждений, а лиц.

Однако дальнейшая централизация госу-
дарства еще не обеспечила ни преодоления кри-
зиса системы кормлений, ни реализации объеди-
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нительных реформ. Не принесло существенных 
результатов и повторное издание судебника в 
1550 г.

В середине 1550 г. власти пришлось при-
знать, что система кормлений уже находится на 
последней стадии разложения – кормленщики с 
их слугами подменили собой вооруженную пре-
ступность. Это сопровождалось наступлением в 
стране правового хаоса, порожденного неэф-
фективным исполнением главой государства 
своей судебной функции.

В 1556 г. система кормлений была отменена 
повсеместно. Однако вскоре начавшаяся и 
надолго затянувшаяся война сопровождалась 
отъездом живших в губах мелких землевладель-
цев. Исчезла выборность губных старост, а с нею 
и ответственность. Царь Иван применил зало-
женное еще в судебнике 1550 г. средство – устра-
шение. Учреждение опричнины в 1564 г. предус-
матривало признание за царем права определять 
виновность лица в бессудном порядке. Таким 
образом, был узаконен еще один признак деспо-
тизма.

Была создана правовая основа для террора 
против тех, кто был вовлечен в государственное 
управление, но главный  результат он обеспечил в 
деле завершения реального объединения регио-
нов Московского государства. Высшей точкой 
является здесь поход опричников на Новгород, в 
ходе которого поселение крупнейшего города 
было поголовно истреблено. Это стало сред-
ством, убедившим псковичей отказаться от своих 
социально-правовых институтов в пользу москов-
ских, т.е. общерусских [14].

Кроме того, опричный террор окончательно 
установил на два столетия тенденцию к насиль-
ственному насаждению любви россиян к своим 
царям: именно тогда участилось проведение про-
цессов по делам об оскорблении величества. С 
их помощью не только преследовалось несогла-
сие с царем, но и доказывалась его способность 
обходиться без наиболее знающих и опытных 
сотрудников. Осуществив централизацию госу-
дарства, Иван IV провел военную реформу, опре-
делив ее закон – приговор о службе 1556 года, 
во-первых, установил обязательность службы с 
вотчин, что предусматривало изъятие вотчины в 
пользу царя при отказе от службы. Тем самым 
был узаконен косвенно-главный признак деспо-
тизма – необеспеченность прав собственности и 
владения (наиболее широко был реализован в 
составе опричны земельной политики) [15]. Это 
имело целый комплекс правовых последствий:

Признание  монарха верховным собствен-
ником земли в государстве;

Установление тотального контроля со сто-
роны государства над оборотом той земли, кото-
рая служила для обеспечения военных, что нашло 

свое выражение в распространении крепостных 
сделок, т.е. тех, которые регистрировались цен-
тральными учреждениями;

Было создано основание для сближения 
правовых статусов поместья и вотчины;

Кардинальная трансформация русского 
национального понимания соотношения прав и 
обязанностей: вместо «обязанность порождает 
право», узаконивалась обратная зависимость 
«право порождает обязанность»;

Положено начало оформлению землевла-
дельцев-военных в сословие – социальную 
группу, чьи права и обязанности определены 
законом;

В состав уголовного наказания на 200 лет 
входит конфискация имущества. Вследствие 
этого была сведена к минимуму имущественная 
зависимость бояр от монарха, т.е. проявился 
признак разложения социально-институциализи-
рованного государства. Следовательно, предпо-
сылки правдивости бояр в отношениях с главой 
государства оказались слабыми, а стремление к 
правде – противоестественным. Правовой хаос 
был преодолен рядом средств:

Косвенным, но важным  следствием губной 
и земской реформ стало складывание местного 
аппарата управления, формировавшегося не 
только по назначению, но и избранно, притом, 
что составляющие его лица юридически уже не 
зависели от тех, кто возглавлял местную власть 
по уполномочию центральной власти;

После отмены кормлений началось распро-
странение воеводского правления. Воеводы, в 
отличие от кормленщиков, получали жалования 
из казны и формально не право чего-либо требо-
вать с населения, кроме узаконенных штрафов и 
пошлин, но на практике это не соблюдалось;

Землевладельцы наперегонки испрашивали 
у царя себе «несудимые грамоты», т.е. в расту-
щем числе получали право судиться только судом 
царя (это в свою очередь служило неуклонному 
усилению судебной функции боярской думы);

И землевладельцам, и сидевшим на их 
земле крестьянам становилось выгодно возвра-
щение феодального иммунитета, т.е. частновла-
дельческой подсудности, т.е. землевладельцы 
все чаще пользовались юрисдикцией по отноше-
нию к крестьянам, присваивая важнейшую функ-
цию государства.

Вторая часть военной реформы состояла в 
создании стрелецкого войска. Если все, кто слу-
жил «конно» объявлялись отныне «служилыми 
людьми  по отечеству», т.е по наследству, то 
стрельцы, пушкари и им подобные считались 
«служилыми людьми по прибору», т.е. по найму. 
Таким образом, царю предоставлялась возмож-
ность противопоставлять одних другим, что есте-
ственно укрепляло его независимость.
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Таким образом, в XVI в. уже на стадии сво-
его разложения социально-институциализиро-
ванная монархия была вынуждена узаконить 
деспотический режим, который единственно 
позволял ей хоть сколько-нибудь сохранять 
эффективность благодаря проявлению произ-
вола и открытого насилия – государственного 
террора. Вместе с тем, зарождалось самодержа-
вие, как неограниченность единоличной власти 
царя, не отменила участие в государственном 
управлении наследственной увлеченной в него 
верхушки.

После 1613 г. на протяжении 35 лет первые 
Романовы неоднократно получали обращения от 
разных слоев населения с напоминаниями о наз-
ревшей потребности обновить и систематизиро-
вать законодательство. Но только соляной бунт, 
вызванный непоследовательностью налогового 
законодательства, привел к тому, что царь созвал 
собор и допустил его участие в составлении Уло-
жения. Имея широкий круг источников, Соборное 
уложение основывалось также на зарубеж-
ном  законодательстве. Соборное уложение 
имело широкий тематический охват, и хотя за его 
рамками остались отдельные разделы законода-
тельства, представляло собою первый в истории 
России свод законов [16].

Соборное уложение имело сложную струк-
туру: было разделено на главы с раздельной 
нумерацией статей. Принципом структурирова-
ния законодательного материала служил, глав-
ным образом, принцип объекта правовой защиты. 
Статья 1 главы II устанавливала наказание за 
голый умысел покушения на царя. Установление 
события преступления заключалось в публичном 
доносительстве (ст. 12), что по статье 16 предпо-
лагало очную ставку и пытку как для доносчика, 
так и для подозреваемого («доносчику первый 
кнут»). При этом, при отсутствии улик, кроме 
доноса, решение дела передавалось на усмотре-
ние царя (признак деспотизма). Таким образом, 
верховный статус царя определялся с помощью 
норм уголовно-процессуального и уголовного 
права, носивших репрессивно-террористический 
характер. Соборное уложение унаследовало от 
судебников целый ряд институтов, предназначен-
ных защищать интересы управляемых перед 
управляющими [17]. В процессуальном праве 
констатировалось наличие двух форм процесса 
суда и сыска, т.е.  состязательного и пыточного 
процессов [18].

Соборное уложение явилось  крупнейшим 
сборников правовых норм, в котором отразился 
медленный прогресс правовой системы. Архаика 
была тесно переплетена с новациями, и, вместе с 
тем, воспроизводили проблемное состояние про-
цессуального права и социальную консолидацию 
слоя землевладельцев. Важнейшее значение 

соборного уложения состояло в том, что оно 
представляло компромисс между царской вла-
стью с одной стороны, и средним – с другой. Цар-
ская власть, обеспечив себе верховный статус, 
удовлетворила запросы мелких землевладельцев 
и горожан [19].

Конституция РФ признает государство 
основным гарантом прав и свобод человека и 
гражданина. Особая роль в защите прав и охра-
няемых законом интересов граждан принадле-
жит судебной власти. Гарантиям судебной защиты 
прав и свобод человека посвящены статьи 19, 
46-50 Конституции.

Вместе с тем, применительно к классифика-
ции судебных систем современности, модель 
правовых систем (правовых семей) Рене Давида 
представляется недостаточной [20].

Исходя из пирамидального построения 
судебной системы, места и роли судебной власти 
в системе разделения властей и значения судеб-
ного прецедента в национальной правовой 
системе в мире выделяются пять типов судебных 
систем («судебных семей»):

1) романо-германское (континентальное) 
судебное право:

а) централизованное судебное право, когда 
формирование судебной системы в государстве 
и судопроизводство являются прерогативой 
федеральной власти. Соответственно, в стране 
функционируют только федеральные суды, а 
субъекты (земли, округа и т.д.) не имеют своих 
(региональных) судебных органов (например, 
Австрия, Княжество Андорра, Ирландия, Кипр, 
Республика Молдова, Хорватия).

б) партикулярное (децентрализованное) 
судебное право, когда на региональном (окруж-
ном, субъектном) уровне действует своя система 
судов (например, Бельгия, Венгрия, Дания, Литва, 
Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Сло-
вения, Эстония) [21].

в) смешанная система судебного права, при 
которой элементы и признаки централизованного 
судебного права перемешиваются с элементами 
партикулярного судебного права. Например, 
наличие в государстве трехступенчатого судеб-
ного деления (судоустройства), два низших звена 
которого определяются в основном в зависимо-
сти от суммы иска в споре, а высшее звено пред-
ставлено исключительно  инстанцией по пере-
смотру судебных решений нижестоящих судов, 
что частично присуще среднему звену, но при 
сохранении контроля со стороны вышестоящего 
суда это отражает в организационном плане 
принцип, согласно которому один и тот же судья 
не может участвовать в рассмотрении одного и 
того же дела в различных звеньях судебной 
системы (например, Княжество Люксембург, 
Финляндия).



55ВОПРОСЫ  ПРАВА       № 3  (ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ)  2023 г.

2) англо-саксонское (прецедентное) судеб-
ное право (Англия и Уэльс) является структурным 
элементом системы англо-саксонского (общего) 
права (правовой семьи), в центре которого - 
судебный прецедент, традиционно рассматрива-
ющийся, с одной стороны, как акт, в отношении 
которого ранее принятые высшими судебными 
инстанциями страны решения имеют характер 
«правоположений» и служат правовой основой 
для его формирования и функционирования, а с 
другой - как акт, оказывающий «связующее» воз-
действие на все последующие, соотносящиеся с 
ним судебные решения [22].

3) дуалистическое судебное право (Фран-
ция, Швеция) - наличие нескольких звеньев судов 
(например, судов общей юрисдикции и админи-
стративных судов) при отсутствии самостоятель-
ной конституционной юстиции (конституционного 
звена) судебной системы  и судопроизводства.

4) религиозно-нравственное судебное 
право подразумевает важную роль религии 
(религиозного течения, обычаев, традиций) в раз-
витии общества и правовой системы государства. 
Возможна условная классификация религиоз-
но-нравственного судебного права на следующие 
подвиды:

а) мусульманское (исламское) судебное 
право (Албания, Турция, Азербайджан, Афгани-
стан, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Ливия, ОАЭ, 
Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, 
Сирия) - не содержит четкости и строгости фор-
мулировок, которые могут быть как из религиоз-
ных источников, так и из нормативно-правовых 
актов. Основным источником права является 
Коран. Труды ученых (богословов и юристов), 
зафиксированные в Иджме, а также в учебниках, 
имеют обязательную силу и защищаются судами. 
Различить, где религиозная, а где юридическая 
доктрина, весьма трудно [23].

б) иудейское судебное право (Израиль) - 
наличие в единой судебной системе гражданских 
судов общей юрисдикции (мировые, окружные 
суды и Верховный суд), религиозных судов 
(равинские суды, мусульманский, христианский и 
друзский религиозные суды) и некоторых специа-
лизированных судов, в частности, суда по трудо-

вым конфликтам, транспортных судов,  арби-
тража).

в) иные виды религиозно-нравственного 
(сепарационного) судебного права - в государ-
ствах, где религия играет заметную роль в обще-
стве (ей может быть придан особый государ-
ственный статус, при условии свободного суще-
ствования других религий), но не является де-юре 
частью государства (системы государственного 
управления). К таким религиям можно условно 
отнести индуизм в Индии, Пакистане, Индонезии, 
Малайзии, Сингапуре; буддизм в Тайланде, Шри-
Ланке, Камбоджи, Монголии, Калмыкии, Непале, 
Тибете, Гималаях.

г) иные, сопряженные с той или иной рели-
гией (религиозной мыслью, традициями, обыча-
ями), религиозно-нравственные национальные 
судебные системы. Например, иранские религии 
(зороастризм, манихейство, маздакизм и др.), 
религии Восточной Азии (синтоизм, даосизм) [24].

Теорию судебного права, как новый элемент 
в системе юридических наук и как формирующу-
юся в начале XXI века комплексную отрасль 
права можно определить как юридическую науку, 
изучающую общие закономерности, тенденции 
происхождения, развития и функционирования 
судебной власти, судоустройства и судопроиз-
водства, образующих собой единый правовой 
механизм и специфическую форму государствен-
ного принуждения, связанного с особым (судеб-
ным) порядком рассмотрения возникающих и 
подпадающих под компетенцию органов судеб-
ной власти споров [25].

Глубокие связи теории судебного права 
прослеживаются с теоретико-правовыми нау-
ками - философией (поиск справедливости, 
вынесение справедливого и гуманного судебного 
решения), социологией права (изучение генезиса, 
динамики и структуры правовых норм, регулиру-
ющих судоустройство и судопроизводство), срав-
нительным правоведением (изучение и сравнение 
судебных систем стран мира), юридической кон-
фликтологией (изучение характерных особенно-
стей конфликта с позиции права и вариантов его 
разрешения, в том числе, судебным путем).
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между ними, что приводит к появлению односторонних представлений о том, какое именно разви-
тие должно быть в современной социальной экономике. Тем не менее, несмотря на очевидные 
причины для применения процедуры банкротства в отношении физических лиц, а также на явное 
сходство принципов этого института с теми, которые используются при рассмотрении банкротства 
юридических лиц, что по сути создает общее правовое поле для их применения, принятые законо-
дателем нормы не обеспечили достаточной ясности в отношении его процессуальной устойчиво-
сти. 
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ANNOTATION.  In addition to the growth in the number of bankruptcies, the amount of debt associ-
ated with this phenomenon is also increasing. It should be noted that the main reason for this state is the 
peculiarity of the formation of social institutions in Russia. It manifests itself in the fact that when devel-
oping the structure of any socio-legal institution in the country, there is often no sufficient analysis of the 
economic relationship between the various subjects of relations, their legal and social status. In addition, 
the flexibility of the interrelations between them is not taken into account, which leads to the appearance 
of one-sided ideas about what kind of development should be in the modern social economy. Neverthe-
less, despite the obvious reasons for applying the bankruptcy procedure in relation to individuals, as well 
as the clear similarity of the principles of this institution with those used when considering the bankruptcy 
of legal entities, which essentially creates a common legal field for their application, the norms adopted 
by the legislator did not provide sufficient clarity as to its procedural sustainability.
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Изучение последних научных исследова-
ний и публикаций, посвященных различ-

ным аспектам данной тематики, и на которых 
автор основывает свою работу; выявление ранее 
не рассмотренных аспектов в рамках общей про-
блематики. Проблематика банкротства граждан 
является предметом глубоких исследований в 
современной науке. Среди наиболее актуальных 
работ, следует упомянуть труды Алексеевой Е.Ю. 
[2], Голикова С.В. [3], Шумова П.В. и Емельяновой 
Я.А. [4], Зарицкой Н.Л. [5], Кабулова С.Л. [6], 

Пушилиной Т.С. [7], Сиземовой О.Б. (в соавтор-
стве) [9], а также исследования Казанцевой О.Л. и 
Смирновой С.А. [10], Карцевой Н.С. и Рещиковой 
А.А. [11] и других ученых. Несмотря на широкий 
спектр вопросов, затронутых указанными авто-
рами, их исследования не привели к консенсусу 
относительно роли данного института и важности 
социально-правовых аспектов процедуры бан-
кротства. Актуальность темы настоящего иссле-
дования и его практическая значимость обуслов-
лены данными обстоятельствами.
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МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Основной 

задачей данной статьи является формирование 
научно обоснованной концепции института бан-
кротства физических лиц и выявление трудно-
стей, связанных с его процессуальными аспек-
тами. 

Постановка задания. При определении 
целей данного исследования важно установить 
не только недостатки в регулировании процесса 
банкротства и недоскональность выбранного 
подхода, но также выявить факторы, влияющие 
на деформацию данного процесса, обусловлен-
ную постоянно изменяющимися социально-эко-
номическими условиями. В этом контексте зада-
чами настоящего исследования являются: анализ 
существующего законодательства, регулирую-
щего институт банкротства физических лиц, 
сопоставление его с аналогичными нормами в 
других странах для оценки передового опыта, 
выявление проблемных моментов, связанных с 
определением финансового положения физиче-
ских лиц в состоянии банкротства, и изучение 
вопросов компетенции по соответствующим 
категориям дел.

Применяемые в данном исследовании под-
ходы, методики и техники. В данном контексте 
целесообразным представляется комбинирова-
ние общенаучных методов исследования (ана-
лиза, синтеза, дедукции) с определенными специ-
фическими методами, такими как сравнитель-
но-правовой анализ, формально-логический ана-
лиз, метод правового моделирования, 
юридико-догматический подход и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Изложение основного материала исследо-

вания с полным обоснованием полученных науч-
ных результатов.

Сегодня в большинстве стран введение 
института банкротства для физических лиц нахо-
дит свою основу в научной концепции о неизбеж-
ной нестабильности экономики в целом. Следо-
вательно, не удивительно, что развитые страны, 
вроде Сингапура, Японии и Германии, подошли к 
этому вопросу независимо от текущей экономи-
ческой ситуации, подчеркивая, что обеспечение 
социальных гарантий не должно ограничиваться 
лишь созданием условий для заработка и нако-
пления средств. Практика показывает, что слож-
ности, возникающие с обеспечением социальных 
обязательств граждан, не могут быть ограничены 
выполнением условий отдельных займов или ипо-
теки, так как жизненные обстоятельства, вклю-
чая различные непредвиденные события, усколь-
зают от учета в рамках любой экономической 
программы. [8. С.168].

Россия не прибегла к использованию опыта 
указанных стран, что привело к появлению подоб-

ного института только недавно, в 2015 году, и то 
лишь после того, как количество должников в 
стране достигло критической отметки. Законода-
телю в данном случае было необходимо учесть 
опыт других государств и адаптировать его к рос-
сийским реалиям, чтобы определить процессу-
альные особенности применения института. 
Однако полностью реализовать это удалось не 
вполне. [1]

Как результат текущей ситуации, в струк-
туру основного нормативного документа (Феде-
ральный Закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» №127-ФЗ от 26 октября 2002 года), кото-
рый устанавливает процедуры банкротства в 
России, была внесена отдельная глава под назва-
нием «Банкротство гражданина» (Глава Х). В дан-
ной главе были определены специфические 
методы выхода граждан из состояния «неплате-
жеспособности» через внедрение таких шагов, 
как реструктуризация долгов и реализация иму-
щества граждан. Кроме того, в некоторых других 
законодательных актах, регулирующих преиму-
щественно деятельность коммерческих органи-
заций, были предусмотрены условия, определяю-
щие явную неспособность граждан выступать в 
роли должников. Несмотря на это, как отмеча-
лось выше, недостаточная проработанность и 
недоразумения в этом вопросе вынуждали зако-
нодателя вносить существенные изменения в 
процедуры применения банкротства к гражда-
нам.

Одним из основных недостатков стало то, 
что размер суммы, который законодательно 
определяет значимость неисполненных обяза-
тельств, был несправедливо увеличен по сравне-
нию с изначальным предложением. В частности, 
когда данная глава находилась в процессе зако-
нодательной разработки и затем, когда законо-
проект был представлен на обсуждение в Госу-
дарственной Думе РФ, первоначально размер 
составлял 60 тысяч рублей. В настоящее время 
этот размер установлен в размере 500 тысяч 
рублей. Такой показатель финансовой неустойчи-
вости в случае банкротства, в сочетании с теми 
нормами, которые определяют процедуру полу-
чения кредита, на наш взгляд, создает искус-
ственное представление о том, насколько важной 
может быть такая сумма, учитывая, что в некото-
рых регионах России средняя зарплата состав-
ляет не выше 20 тыс. руб. Однако обобщенный 
анализ факторов, которые привели к уже имею-
щимся случаям банкротства, явно указывает на 
то, что главной из них, как на объективное явле-
ние, не позволяющее гражданам использовать 
альтернативные способы преодоления финансо-
вых трудностей (перефинансирование, кредито-
вание, долговая реорганизация и прочее), явля-
ется низкий уровень заработной платы в конкрет-
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ных регионах. Следовательно, установление 
пороговой суммы долга, которая регламентиру-
ется законодательством, следует адаптировать, 
исходя из общего социально-экономического 
развития различных регионов. Это подход позво-
лил бы не только более конкретно и справедливо 
формировать судебную практику в данной сфере, 
но также упростил бы анализ регулирования в 
процессе разработки кредитной политики для 
разных регионов, что, в конечном итоге, сделало 
бы применение поддерживающих мер для каж-
дого региона более прозрачным и целенаправ-
ленным.

Также при установлении различных уровней 
долговых обязательств в случае банкротства 
физических лиц важно учесть социальное и пра-
вовое положение гражданина. В частности, разъ-
яснения, предоставленные Пленумом Верховного 
Суда РФ относительно применения норм законо-
дательства о банкротстве к гражданам, касаются 
в основном повторения положений указанного 
закона и не дают четкого представления о том, 
какое социальное состояние лица можно рассма-
тривать как основание для подачи заявления о 
банкротстве. Такой подход ставит судью в роль 
не столько исполнителя закона, сколько анали-
тика рисков, которые изначально являются глав-
ными заботами кредитных организаций. 

Примером подобной ситуации может слу-
жить решение Первого арбитражного апелляци-
онного суда от 23.03.2020 года № 01АП-
11832/2019, которое отменило решение суда пер-
вой инстанции по причине базирования выводов 
на недостаточно обоснованных предпосылках и 
недостаточном анализе материального положе-
ния заявителя. В данном контексте суд особо 
отметил, что иметь заработную плату не следует 
интерпретировать как единственный критерий 
для отказа в объявлении гражданина банкротом, 
так как социальное положение (платежеспособ-
ность) потенциального банкрота требует оценки 
на основе реальной способности удовлетворить 
долговые обязательства на момент исполнения 
обязательств по кредитному соглашению. Это 
особенно актуально, учитывая, что после заклю-
чения таких соглашений это положение может 
измениться. В то время как судом была допущена 
неточность в оценке позиции кредитной органи-
зации относительно продолжения выполнения 
обязательств со стороны заемщика. Этот факт 
обоснован тем, что истец ранее обратился с 
просьбой о пересмотре условий задолженности, 
указывая на изменение своей финансовой ситуа-
ции, однако получил отказ. Это произошло, 
несмотря на то что банк изначально хорошо знал 
о наличии других финансовых обязательств у 
заемщика перед другими коммерческими органи-

зациями, а также учел, что его социальное поло-
жение (пенсионер) может негативно сказаться на 
возможности выполнять свои обязательства по 
данному договору.

Однако наш взгляд на положение, выдвига-
емое Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации о правовой зависимости гражданина 
от одних кредитных организаций в случае необ-
ходимости удовлетворения требований других, 
как довод для объявления о банкротстве, счита-
ется неосновательным. Подобная норма создает 
парадоксальную ситуацию в отношениях и, по 
сути, представляет собой риски не только для 
гражданина, но и для кредитора, так как ставит 
под вопросом социальную цель финансовой под-
держки, перенося ее в сферу, где преобладают 
узко направленные интересы определенных 
групп населения. Особенно следует отметить, что 
в указанной резолюции Верховного Суда Россий-
ской Федерации утверждается не просто право 
должника, а его обязанность подать ходатайство 
о банкротстве, если текущее финансовое поло-
жение дел делает невозможными выполнение его 
обязательств (п.10).

Поэтому имеет смысл, чтобы закон не 
только налагал обязанность на суд учитывать 
социальное положение заемщика исключительно 
при рассмотрении вопроса о банкротстве, но 
также, с учетом финансового положения отдель-
ного гражданина, включая период реструктури-
зации задолженности. Это также может предус-
матривать возможность упоминания о возмож-
ном банкротстве изначально (на этапе заключе-
ния кредитного договора), в том числе как одно 
из существенных условий кредитного соглаше-
ния, которое обязывает заемщика обратиться с 
такой просьбой в арбитражный суд. 

Подтверждение разумности такого подхода 
обнаруживается в позиции исследователей Кар-
цевой Н.С. и Рещиковой А.А., которые отмечают, 
что аргументы, утверждающие, что банки перио-
дически могут злоупотреблять своим преимуще-
ственным положением, не имеют достаточного 
основания. Следовательно, политика предостав-
ления кредитов, особенно с учетом их социаль-
ной направленности, не должна строиться исклю-
чительно на этой основе. Это также следует учи-
тывать с учетом того, что суть процедуры бан-
кротства базируется не на праве гражданина 
быть признанным банкротом, а на его обязанно-
сти использовать этот механизм только в слу-
чаях, предусмотренных законодательством [5, С. 
42].

Специальное внимание в сфере процедур-
ных вопросов при рассмотрении аспектов граж-
данского банкротства было уделено вопросу о 
его юрисдикции. На сегодняшний момент граж-
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данам предоставляется возможность подавать 
заявления о банкротстве в месте своего прожи-
вания, что с логической точки зрения представ-
ляется разумным шагом. Это обосновано, учиты-
вая стабильный рост числа должников, при этом 
сам акт банкротства остается в компетенции 
должника, а не кредитора. Также стоит отметить, 
что такие вопросы попадают в ведение арби-
тражных судов, что способствует избеганию 
сложностей в аспекте анализа данных типов дел 
среди судей, учитывая опыт арбитражных судов в 
области банкротства предпринимателей и юри-
дических лиц. Этот опыт, накопленный в рассмо-
трении подобных ситуаций, позволит на практике 
более легко интегрировать принципы нового 
института. 

Сопоставление полученных результатов с 
выводами других исследований. Следующие кри-
терии подчеркивают научную оригинальность 
настоящего исследования: авторские точки зре-
ния, представленные в отношении уточнения про-
цессуального положения должника, дифферен-
циации суммы долговых обязательств при бан-
кротстве физического лица и определения юрис-
дикции для данной категории дел. 

Выводы по исследованию. Мы предпола-
гаем, что для формирования необходимого про-
цессуального статуса физического лица в кон-
тексте процедуры банкротства можно использо-
вать творческий подход, опираясь на другие нор-
мативные акты, в которых социальные аспекты 
данной ситуации уже учтены. В частности, такими 
актами могут быть Федеральный закон «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», Федеральный закон «О страховых пенсиях», 
Федеральный закон «О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для опреде-
ления их низкого материального положения и 

предоставления государственной социальной 
помощи», а также другие нормативные акты, в 
которых статус участников отношений оценива-
ется с учетом социальных критериев.

Следует также отметить, что согласно ста-
тье 3 Федерального конституционного закона 
«Об арбитражных судах в РФ», арбитражные 
суды (а также суды субъектов России), компе-
тентные для рассмотрения таких споров, нахо-
дятся в большей части в крупных городах. Это 
указывает на значительное удаление и, как пра-
вило, создает трудности в плане доступности, что 
влечет за собой дополнительные расходы для 
граждан на адвокатов и другие издержки. К 
сожалению, данный вопрос остается предметом 
доработки. Некоторые исследователи предла-
гают классифицировать такие дела как упрощен-
ные, что также снизит нагрузку на судебную 
систему. Однако другие считают такой подход 
несостоятельным, так как вопрос о ликвидации 
долгов слишком важен, а сама процедура бан-
кротства содержит множество тонкостей, кото-
рые требуют устранения перед тем, как данная 
процедура станет более совершенной. Это 
вопрос, который требует внимания законодателя, 
а не только исполнителя закона.

Перспективы дальнейших изысканий в дан-
ном направлении. Похоже, что невозможно охва-
тить все сложные аспекты, связанные с процеду-
рой банкротства физических лиц, в рамках одной 
статьи. Это связано с разнообразием обществен-
ных отношений, затрагиваемых в этой процедуре. 
Возможно, будущие исследования в этой области 
могут быть направлены на изучение вопросов, 
связанных с юридическим статусом финансового 
управляющего, процедурами сбора, подготовки и 
подачи необходимых документов в суд, а также 
уточнением участников этого процесса и другими 
подобными аспектами.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И МИРЕ

АННОТАЦИЯ. В настоящее время в России происходит реформа образования, связанная с 
отказом от Болонской системы, внедренной в 2003 году. За это время, данная система не проде-
монстрировала результатов, на которые рассчитывали при ее внедрении. Более того, не произо-
шло признания дипломов российских ВУЗов в странах Европейского союза, несмотря на то, что 
переход к Болонской системе предполагал это. Юридическое образование при этом заслуживает 
отдельного внимания и нуждается в совершенствовании. Большое количество ВУЗов, недорабо-
танные образовательные программы, – все это приводит к тому, что качество подготовки выпускни-
ков Российских ВУЗов по направлению «юриспруденция», недостаточно высоко. В зарубежных 
странах также присутствует тенденция снижения качества юридического образования. В связи с 
вышеизложенным, автором настоящей статьи, была предпринята попытка научного анализа и кри-
тического осмысления проблем современного юридического образования в России и мире.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие образования, реформа образования, юридическое образова-
ние, развитие права, юридическое образование зарубежом.
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В настоящее время, в России существуют 
определенные проблемы с обеспече-

нием качества юридического образования. Дан-
ный момент характеризуется тем, что в РФ суще-
ствует большое количество ВУЗов, которые не 
обеспечивают необходимого уровня теоретиче-
ской и практической подготовки студентов. Часто 
снижению качества юридического образования 
способствует непоследовательное внедрение 
дистанционных образовательных технологий, 

осуществляют процесс экзаменации в дистанци-
онном формате. [9, с. 14]

Совершенствование качества подготовки 
специалистов в сфере права требует усиления 
практической составляющей, которая является 
наиболее востребованной на первоначальном 
этапе и обеспечивает полноценную адаптацию 
молодых специалистов при переходе от учебы к 
работе. 

В беседах с руководителями государствен-
ных органов, в которых востребованы специали-
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сты с юридическим образованием (исполнитель-
ные органы федерального и регионального 
уровня, органы местного самоуправления), 
можно слышать об излишней теоретизированно-
сти и слабой прикладной составляющей обуче-
ния в ВУЗах России. По их мнению, в образова-
тельном процессе необходимо задействовать 
практиков и делать упор на преподавание при-
кладных дисциплин, рассматривать реальные, 
конкретные ситуации, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности. Многолетний 
опыт подтверждает, что изучение теории без 
практической подготовки является не просто не 
эффективным, но часто и опасным, так как, стол-
кнувшись с реальными задачами, «вчерашний» 
студент не способен самостоятельно с ними 
справиться и качественно выполнять должност-
ные обязанности. [4, с. 12]

В настоящее время, особенно популярным 
направлением при разработке методов обучения 
юриспруденции, является применение алгорит-
мов в ходе проведения практических занятий по 
учебным дисциплинам юридической направлен-
ности.

Учитывая мнение о необходимости разли-
чать алгоритмы обучения и обучение алгоритмам, 
следует отметить, что алгоритмизация может 
быть связана: [3, с. 27]

- с процессом разработки педагогом алго-
ритмов своей деятельности в процессе реализа-
ции обучающих программ;

- процессом разработки алгоритмов для 
обучающихся.

Представляется, что взаимодействие дан-
ных процессов может являться эффективным 
способом управления деятельностью обучаю-
щихся в ходе проведения учебных занятий. Как 
известно, преподаватель, работая с группой обу-
чающихся в высшей школе, не имеет физической 
возможности управлять процессом самостоя-
тельной работы каждого обучающегося, учиты-
вать характер и степень усвоения им знаний, уме-
ний и навыков и его индивидуальные особенно-
сти и соответственно этому на него воздейство-
вать. Преподаватель в условиях одновременного 
обучения большого числа студентов не может 
одновременно воспринимать информацию о 
состоянии знаний, умений и навыков всех обуча-
ющихся и ее анализировать; одновременно выра-
батывать решения об оптимальных способах обу-
чения разных обучающихся; одновременно сооб-
щать им разное содержание, так как у разных 
студентов могут возникать различные трудности 
при освоении одного и того же материала; одно-
временно вести занятия в разных темпах и при-
менять различные методы, соответствующие 
индивидуальным особенностям каждого обучаю-
щегося.

Обеспечить условия для эффективного 
усвоения знания можно только с помощью при-
менения обучающих средств, позволяющих при-
спосабливать ход обучения к динамике усвоения 
знаний, умений и навыков каждым обучающимся 
в максимально автономном режиме с возможно-
стью его регулирования. Такими средствами 
могут выступать алгоритмы обучения и алго-
ритмы, подготовленные преподавателем для 
формирования у обучающихся алгоритмических 
процессов применительно к той сфере деятель-
ности, в которой осуществляется обучение.

Учитывая специфику алгоритмизации и 
необходимость гибкого приспособления хода 
обучения к динамике усвоения учебного матери-
ала, можно выделить требования, которые 
должны сопровождать алгоритмизацию про-
цесса обучения: [1, с. 75]

- построение алгоритмов, обладающих 
свойствами дискретности, определенности, 
результативности, массовости, формальности;

- построение алгоритмов с учетом рацио-
нальности, адекватности цели обучения и как 
средства формирования определенных знаний, 
умений и навыков;

- постоянный непрерывный контроль за 
характером усвоения обучающимся материала 
путем осуществления обратной связи, основан-
ной на постоянном обмене информацией между 
преподавателем и обучающимся;

- применение алгоритмов наряду с другими 
методами обучения с целью выполнения задач не 
только посредством формального, но и творче-
ского подхода.

Продемонстрировать алгоритмизацию при 
обучении юристов можно на примере юристов 
уголовно-правового профиля, которые впослед-
ствии часто задействованы в работе правоохра-
нительных органов. Алгоритмом в контексте обу-
чения специалистов-юристов предлагается счи-
тать совокупность процессуальных решений, 
следственных и иных процессуальных действий, 
перечень и последовательность производства 
которых в конкретной следственной ситуации 
необходимо знать обучающемуся для успешного 
расследования преступления.

Алгоритмизация предполагает разработку и 
формулирование преподавателем алгоритмов 
для использования их обучающимися в ходе 
освоения конкретной темы учебной дисциплины, 
а также разработку алгоритма действий самого 
преподавателя по определенной теме учебной 
дисциплины.

Преимущество алгоритмизации в процессе 
преподавания цикла учебных дисциплин, связан-
ных с организацией расследования отдельных 
видов преступлений, видится в том, что чем 
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больше алгоритмов изучит и рассмотрит обучаю-
щийся, тем более вариативным будет выбор его 
как специалиста в ходе разрешения реальных 
следственных ситуаций при производстве по 
материалам и уголовным делам. [5, с. 16]

Выпускник-следователь, приступая к 
службе, должен быть готов к самостоятельному 
принятию решений, действиям в критических 
ситуациях, когда быстроменяющаяся следствен-
ная ситуация требует от него решительных и 
результативных действий. Можно полагать, что 
знание алгоритмов решения различных задач 
даст возможность не только быстрее и успешнее 
научить обучающихся решать их в практической 
деятельности, но также позволит облегчить и 
ускорить овладение учебной дисциплиной в 
целом.

Рассмотрим проблемы, с которыми сталки-
вается европейская система образования при 
подготовке будущих юристов. Одна из них – пере-
насыщенность учебных программ, дисбаланс в 
сторону базовых, общетеоретических дисциплин. 
В результате используемой модели подготовки 
юридических кадров, выпускники оказываются 
недостаточно подготовлены к современным реа-
лиям юридической профессии. Жесткие требо-
вания к освоению базовых дисциплин и отсут-
ствие гибкости в системе образования не позво-
ляют учащимся развивать критическое мышле-
ние и прикладные навыки, такие как составление 
юридических документов

. Более того, юридическое образование в 
значительной степени не в состоянии привить 
ценности юридического профессионализма и 
честности, не избавляет студентов от правового 
нигилизма.

Это в дальнейшем выражается в нарушении 
этических и правовых норм представителями 
юридической профессии в повседневной жизни и 
в профессиональной деятельности. 

Чрезмерная академическая нагрузка сту-
дентов стран ЕС, является основной причиной 
низких результатов при освоении образователь-
ных программ. Студент юридического факультета 
должен посещать занятия 29 часов в неделю. С 
32 часами индивидуального обучения, это в 
общей сложности составляет 61 час в неделю. 
Для сравнения, у студента первого курса юриди-
ческого факультета Свободного университета 
Берлина в среднем 13,5 контактных часов и 22,5 
индивидуальных учебных часа в неделю (всего 36 
часов в неделю).Между тем, в Оксфордском уни-
верситете у студентов-юристов в среднем всего 
четыре-пять контактных часов в неделю, но ожи-
дается, что они будут работать в общей сложно-
сти 45 часов. Перегрузка студентов продолжа-
ется до уровня магистратуры, что сильно затруд-

няет возможности для получения специализиро-
ванных знаний студентами. [7, с. 132]

Распространена практика установления 
преподавателями большого числа обязательных 
письменных работ с низким уровнем полезности 
для развития необходимых знаний и навыков. В 
результате такого подхода вследствие неактуаль-
ности и бесполезности заданий, а также необхо-
димости выполнения большого количества пись-
менных работ в сжатые сроки работы выполня-
ются студентами на невысоком уровне, часто 
копируют друг друга. Это приводит к формирова-
нию определенного стиля работы и аналогичным 
проблемам в юридической профессии, где пере-
груженные работой юристы: адвокаты, судьи, 
консультанты, государственные служащие не 
выполняют должным образом своих функций в 
условиях нехватки времени и профессиональных 
навыков: выносят неправосудные решения, копи-
руют текст ранее принятых решений, не углубля-
ясь в материалы дела и судебной практики, 
шаблонно применяют нормы права, не учитывая 
целого ряда юридических фактов.

Большое количество контактных часов и 
оценок в университетах, не оставляет студентам 
времени, возможно, на самые важные аспекты 
юридической подготовки: чтение академических 
текстов от экспертов в этой области и пересмотр 
судебных решений, чтобы ознакомиться со стан-
дартами судебной аргументации. Несколько сту-
дентов-юристов сообщили, что им никогда не 
приходилось читать судебное решение на протя-
жении своего обучения на степень бакалавра. 
Этот плотный график так же не оставляет вре-
мени для внеакадемических мероприятий, свя-
занных с профессиональным развитием, таких 
как учебные суды, конференции, публичные 
выступления и конкурсы, которые также необхо-
димы для освоения профессиональных компе-
тенций. [10, с. 77]

Хотя большой объем курсов и учебных 
часов юридически не закреплен, Национальная 
квалификационная система для высшего образо-
вания в области права включает обширную 
таблицу дисциплин, которые должны препода-
ваться в течение каждого образовательного 
цикла. Университетские юридические учебные 
программы следуют этой таблице, таким обра-
зом, она оказывает влияние на дизайн учебной 
программы. Хотя университет юридически авто-
номен, возможно, что администраторы и препо-
даватели чувствуют себя обязанными препода-
вать большое количество курсов, изложенных в 
Рамочной программе, опасаясь плохой оценки 
или даже отказа в аккредитации Национальным 
агентством по обеспечению качества в образова-
нии и научных исследованиях.
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Наконец, реформа учебных программ 
открывает перспективы для большего синер-
гизма между формальным и неформальным юри-
дическим образованием. 

В ЕС уже существует несколько проектов, 
направленных на повышение потенциала студен-
тов-юристов и молодых специалистов посред-
ством неформального образования, таких как 
программа INVENTO «Действие за справедли-
вость», которая обеспечивает обучение многим 
из вышеупомянутых профессиональных навыков, 
наряду с программами наставничества и суб-
грантами для студенческих инициатив. 

Однако необоснованным было бы ожидать, 
что сотрудники университета адаптируются к 
обучению, ориентированному на студентов, сразу 
после реформы законодательства и учебных 
программ. В связи с этим НПО и неформальное 
образование должны играть важную роль в 
заполнении пробелов, оставленных высшим 
образованием, и содействии повышению его 
эффективности.

Таким образом, назрела явная необходи-
мость отойти от нынешнего позитивистского под-
хода в юридическом образовании в университе-
тах, который перегружает администраторов, пре-
подавателей и студентов. Такой вариант реализа-
ции юридических образовательных программ 
влечет подготовку низкоквалифицированных 
кадров, не обладающих на требуемом уровне 
профессиональными базовыми и прикладными 
компетенциями, препятствует формированию 
надпрофессиональных компетенций и необходи-
мых мировоззренческих установок, мораль-
но-нравственных качеств.

В свою очередь, внедрение студентоориен-
тированного подхода не только обеспечит повы-
шение качества юридического образование и 
снабжение правовой системы ЕС квалифициро-
ванными кадрами, но и будет способствовать 
развитию системы высшего образования. Для 
достижения этих изменений рекомендуются сле-
дующие конкретные действия:

Для университетов: [6, с. 237]
1. Юридические факультеты должны рефор-

мировать свои учебные программы, чтобы сокра-
тить количество учебных часов и перейти к обу-
чению, ориентированному на студентов.

2. Университеты должны уменьшить раз-
меры классов для семинаров, чему будет способ-

ствовать сокращение учебных часов на одного 
студента.

3. Университеты должны ограничивать 
количество заданий, которые преподаватели 
могут устанавливать на курс на приемлемом 
уровне для студентов.

4. Университеты не должны использовать 
сокращенные учебные часы в качестве предлога 
для сокращения числа преподавательского 
состава, а вместо этого сокращать размеры 
классов и предлагать более широкий спектр 
специализированных факультативных курсов. 
Они должны включать в себя анализ судебных 
решений, составление юридических документов, 
публичные выступления, профессиональную 
честность, судебную политику36 и аргументацию 
правового обоснования.

Для Правительства: [8, с. 119]
1. Законодатели должны внести поправки в 

Национальную квалификационную рамку для 
высшего образования, чтобы подчеркнуть преи-
мущества подхода к обучению, ориентирован-
ного на студентов, с меньшим количеством учеб-
ных часов.

2. В частности, экспертам в области обра-
зования следует внести поправки в таблицы с 
рекомендуемым распределением курсов, вклю-
чив в них только основные дисциплины.

3. Правительство должно передать регули-
рование структуры заработной платы универси-
тетов от Министерства образования к универси-
тетам. Заработная плата преподавателей и бюд-
жеты департаментов не должны основываться в 
первую очередь на учебных часах, поскольку 
нынешняя система способствует чрезмерному 
обучению. Чиновники должны предлагать зар-
плату и бюджетные стимулы преподавателям для 
совмещения исследований и преподавания, а не 
поощрять университеты нанимать специализиро-
ванных исследователей. 

Представляется необходимым с должным 
вниманием отнестись к рассмотренным тенден-
циям и нововведениям в системе высшего юри-
дического образования в ЕС и после критиче-
ского анализа ситуации рассмотреть целесоо-
бразность использования современного евро-
пейского опыта в российской системе 
юридического образования с учетом единого для 
России и Европы континентального типа право-
вой системы.
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ется необходимым рассмотреть понятие и сущность миграционных процессов, их влияние на раз-
личные сферы жизнедеятельности, проанализировать опыт управления миграционными процесса-
ми на территории постсоветского пространства, в странах Азии и Европы.
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ANNOTATION. The purpose of this article is to study the concept, essence and meaning, as well as 
domestic and foreign experience in managing migration processes to determine the most effective migra-
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processes, their influence on various spheres of life, to analyze the experience of managing migration 
processes in the post-Soviet space, in Asia and Europe.
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В современной политике устоялось мне-
ние о том, что именно распад социали-

стической системы и ее интегрирование в миро-
вую экономику создали мощный импульс для 
миграционных потоков. С момента возникнове-
ния самостоятельных государств на постсовет-
ском пространстве появилась в границах СССР 
международная миграция. В 1991 г. более 20 млн. 
граждан стран СНГ сменили место постоянного 
проживания, при этом 90% в пространстве ближ-
него зарубежья. В первое (после распада СССР) 
время преобладала вынужденная миграция в 
Россию, причиной которой служила нестабиль-
ная политическая ситуация в республиках, при 
этом среди мигрантов основную массу состав-
ляло русскоговорящее население [1]. По мере 

развития двусторонних отношений между респу-
бликами «миграционный хаос» стал приобретать 
цивилизационные  формы, появились законода-
тельные инициативы, которые привели к появле-
нию совокупности законов, регламентирующих 
организацию миграционных процессов. Дина-
мика миграционных процессов, усложнение 
миграционных правоотношений на постсовет-
ском пространстве способствовали формирова-
нию нормативно-правовой базы, регулирующей 
указанные правоотношения.

Методологическую основу исследования 
составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
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исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения[2] 
исследовательского материала. Считаем, что 
именно миграционный процесс выступает в роли 
индикатора, показывающего уровень жизнен-
ного благополучия в том или ином государстве. 
Если в стране наблюдается массовый приток 
мигрантов из других стран, – это свидетель-
ствует о достаточно высоком уровне жизни в 
данной стране, и наоборот, отток образованных 
и квалифицированных кадров из государства 
говорит о наличии проблем, по которым моло-
дые специалисты решают эмигрировать в дру-
гую страну. Миграционные процессы являются 
несомненным атрибутом современной глобали-
зации, имеют как объединяющие, так и разъеди-
няющие последствия. Международные переме-
щения сопряжены с существенным ростом 
транспортных потоков, интенсификацией ком-
муникационных технологий, на фоне которых 
изменяются регионы, первоначально испыты-
вавшие недостаток трудовых ресурсов, и реги-
оны с избытком рабочей силы [3].

Наиболее значимую долю во всех миграци-
онных процессах занимает трудовая миграция 
страны, которая оказывает существенное воз-
действие на экономическое развитие. Поток тру-
довой иммиграции (преимущественно - квалифи-
цированный) привносит новые технологии и уме-
ния, а также дополнительный объем рабочей 
силы, обеспечивая рост производительности 
труда и, следовательно, развитие экономики 
страны в целом. [4] В тоже время может наблю-
даться эмиграция, негативным образом влияю-
щая на отечественный рынок труда, характеризу-
ющаяся оттоком трудовых ресурсов из страны, в 
том числе квалифицированных кадров («утечка 
мозгов»), вызывающая дисбаланс на рынке труда.
[5] Успешное решение вышеуказанных проблем, 
снижение социальной напряженности, вызван-
ной негативными последствиями незаконно 
нежелательной миграции, повышение миграци-
онной привлекательности государства, зависит, в 
частности, от эффективного управления мигра-
ционными процессами. [6]

Миграционная политика, являясь частью 
социально-экономической (демографической) 
политики государства, определяет основные 
направления деятельности государственных и 
общественных институтов в рассматриваемой 
сфере общественных отношений. Соответствую-
щая деятельность охватывает такие непосред-
ственно связанные с миграцией сферы государ-
ственного управления как экономика, оборона, 
безопасность, внутренние дела, внешние сноше-
ния, социальная политика и др. В зависимости от 

приоритетности проблем в государственном 
управлении, требующих принятия политически 
важных решений по вопросам миграции, осу-
ществляется корректировка необходимых доку-
ментов стратегического планирования, что вле-
чет за собой неизбежность последовательных 
изменений правовых и организационных меха-
низмов реализации миграционной политики. 
Основные направления миграционной политики, 
отраженные в законодательстве, и их реализация 
отвечают на вызовы современности и призваны 
решить главные проблемы и стратегические 
задачи, без учета которых невозможно процвета-
ние и полноценное развитие российского госу-
дарства. Другими словами, это те важные 
аспекты, на которые государство не может не 
реагировать, это зоны роста государства.

Государственная политика регулирования 
миграционных процессов выстраивается в пла-
номерную социальную и демографическую поли-
тику, так как с помощью регулирования миграци-
онных потоков можно привлекать квалифициро-
ванные кадры по приоритетным направлениям 
развития государства и экономики, а также 
миграционное регулирование может способство-
вать увеличению показателей численности насе-
ления.Увеличение показателей численности как 
приоритет национальной политики с одной сто-
роны способствует созданию мощной экономи-
ческой базы, за счет привлечения трудовых 
мигрантов, а с другой стороны данный процесс 
сопровождается социальной напряженностью, 
так как переселение большого количества 
мигрантов способствует столкновению культур и 
нарушению привычного уклада жизни.

Миграционные процессы могут оказывать 
воздействие на этнический, конфессиональный 
состав принимающих и отдающих рынков труда, 
способны стать как источником экономического 
развития, так и вызывать социальные конфликты 
и противоречия в обществе. В положительном 
аспекте: уменьшается дефицит рабочей силы, за 
счет иностранных работников повышается спрос 
на услуги и товары, низкая стоимость рабочей 
силы мигрантов увеличивает конкурентоспособ-
ность продукции и т.д. С отрицательной стороны: 
возникает демпинг в сфере услуг и на рынке тру-
довых ресурсов, происходит отток средств из 
экономики принимающей страны, массовые ско-
пления мигрантов могут навязать свою собствен-
ную культуру и т.д. На современном этапе, кон-
цепция регулирования миграционного вопроса 
складывается из интересов каждой страны, т.е. 
европейским странам необходимо сначала прео-
долеть «кризис солидарности» для решения 
миграционного вопроса.Тенденции развития 
миграционной ситуации, а также механизмы 
управления миграционными процессами в стра-
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нах Европы крайне близки. Миграционная ситуа-
ция, с одной стороны, определяется потребно-
стью экономики в демографических ресурсах, 
как правило – в квалифицированной рабочей 
силе, с другой – миграционным кризисом, резуль-
татом которого становится ужесточение мигра-
ционного законодательства. Во избежание бес-
контрольной миграции правительствам госу-
дарств Европы необходимо модернизировать 

свою миграционную политику так, чтобы она 
удовлетворяла все запросы принимающей 
страны и не противоречила запросам мирового 
права по правам человека. Приоритетным для 
большинства стран является путь, предполагаю-
щий активную работу не только с самими мигран-
тами, но и членами их семей, как при постоянной, 
так и при временной миграции, что отвечает дол-
госрочным интересам принимающих стран.
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