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2. Редакция Всероссийского научного журнала «Вопросы права» направ ляет авторам представленных 
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и результатов исследований современным достижениям науки и практики; 
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она отличается от них, не дублирует ли содержание рукописи работы других авторов или ранее 
напечатанные работы данного автора); 

д) допущенные автором неточности, ошибки, нарушение правил цитирования. 
1. Срок подготовки рецензии экспертом редакционной коллегии журнала уста навливается по 

согласованию с рецензентом, но не может превышать две недели с момента поступления рукописи 
к рецензенту. 

2. Окончательное решение о принятии статьи автора и размещении ее в одном из номеров журнала 
принимается на заседании редакционной коллегии журнала либо главным редактором журнала. 
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а) рекомендовать принять рукопись к публикации; 
б) рекомендовать принять рукопись к публикации с внесением технической правки; 
в) рекомендовать принять рукопись к публикации после устранения автором (авторами) замечаний 

рецензента, с последующим направлением на повторное рецензирование тому же рецензенту (при 
рекомендации сокращения или переработки рукописи статьи в рецензии конкретно указывается, за 
счет чего должна быть сокращена рукопись, что в ней должно быть исправлено, чтобы помочь автору 
(авторам) в дальнейшей работе над рукописью). В случае если автор (авторы) не устранил замечания 
рецензента, редакционная коллегия Журнала вправе отказать в публикации рукописи с направлением 
автору (авторам) мотивированного отказа); 

г) рекомендовать отказать в публикации рукописи по причине ее несоответствия требованиям, 
предъявляемым к научному уровню (в данном случае редакционная коллегия Журнала имеет право 
направить рукопись на рецензирование другому рецензенту либо направить автору (авторам) 
мотивированный отказ в публикации рукописи, с приложением копии отрицательной рецензии). 
4. Опубликование представленного материала осуществляется в соответствии с планом работы 

редакции, с учетом необходимости формирования различных ру брик в каждом номере журнала и 
обеспечения финансирования выпуска журнала.
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АННОТАЦИЯ. В современных условиях очень важным становится укрепление государствен-
ного аппарата власти. В связи с этим особую остроту приобретает проблема злоупотребления вла-
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ANNOTATION. In modern conditions, the strengthening of the state apparatus of power is becoming 
very important. In this regard, the problem of abuse of power by officials becomes especially acute.  
The imperfection of the legal framework causes the need for a multilateral study of the issue of abuse of 
power.
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Актуальность статьи объясняется тем, 
что в настоящее время на первый план 

выходит необходимость законодательного укре-
пления государственного аппарата. Сегодня 
госаппарат объединяет как все ветви власти, так 
и различные учреждения, предприятия и обще-
ственные организации. Необходима четкая 
система регулирования взаимоотношений внутри 
этой сложной структуры во избежание злоупо-
треблений должностными полномочиями лиц, 
стоящих у власти. 

Зачастую мы сталкиваемся с несовершен-
ной правовой базой, которая способствует ощу-
щению безнаказанности со стороны представи-
телей власти и приводит их к нарушениям законо-
дательства и даже преступлениям [1].

Проблема злоупотребления властью не 
нова, она исследовалась различными специали-

стами и учеными: Д.И. Аминовым, Т.Б. Басовой, 
Б.В. Волженкиным, A.B. Галаховой, В.И. Динека, 
Н.Е. Егоровой, Б.В. Здравомысловым, И.Н. Клю-
ковской, М.Д. Лысовым и многими другими.

Целью исследования является изучение 
проблемы злоупотребления властью, состава 
преступления и мерами пресечения этого деяния.

Задачи, решаемые в процессе исследова-
ния:

1) Охарактеризовать признаки состава пре-
ступления;

2) Изучить материалы ст.285 УК РФ, регули-
рующую данное преступление;

3) Отметить сложности в квалификации 
некоторых деяний, опадающих под указанную 
статью;

4) Рассмотреть судебную практику других 
стран по схожим делам.
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Преступления подобного рода регулиру-
ются Уголовным кодексом РФ и предусматривают 
ответственность за действия, которые нарушают 
работу государственного и общественного аппа-
рата и систему управления в прочих организа-
циях.

Понятие «использование вопреки интере-
сам службы должностным лицом своих служеб-
ных полномочий» раскрывается в Постановлении 
Пленума Верховного суда РФ № 19 в п. 15. Это 
совершение таких действий должностным лицом, 
которые с осуществлением им своих прав и обя-
занностей хоть и были непосредственно связано, 
но не были вызваны служебной необходимостью 
и противоречили объективно общим требова-
ниям и задачам, которые предъявляются к аппа-
рату органов местного самоуправления и к госу-
дарственному аппарату, а также противоречили 
задачам и целям, для достижения которых соот-
ветствующими должностным полномочиями лицо 
было наделено [2].

Злоупотреблению властью или должност-
ными полномочиями рассматривается в ст.285 УК 
РФ [2]. По своему характеру это правонарушение, 
согласно ст.285, имеет коррупционный характер, 
т.е. предполагается, что злоупотребление всегда 
несет цель – получение выгоды для себя или 
иного физического или юридического лица. Тогда 
возникает вопрос, составляют ли коррупционное 
преступление действия, которые совершаются 
«вопреки интересам службы» (когда человек, 
находящийся у власти, путем должностного злоу-
потребления пытается достичь общественно 
полезного результата для отрасли или государ-
ства в целом)?

При рассмотрении дела в суде общей юрис-
дикции необходимо проанализировать признаки 
состава преступления «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями».  Они указаны в диспо-
зиции ст. 285: 1) вина – в форме умысла; 2) цель – 
получение любой неправомерной выгоды для 
себя или для другого физического или юридиче-
ского лица; 3) действия – использование власти 
или должностного положения вопреки интересам 
службы; 4) последствия – существенный вред 
охраняемым законом правам, свободам и инте-
ресам отдельных граждан или государственным 
или общественным интересам или интересам 
юридических лиц; 5) объект преступления – инте-
ресы службы; 6) субъект – должностное лицо [2].

В диспозиции ст. 285 сказано, что посяга-
тельство осуществляется «вопреки интересам 
службы». То есть злоупотребление властью 
повредит тем интересам и общественным отно-
шениям, которые должны были регулироваться 
должностью человека, созданной для защиты 
нормального функционирования этих отношений.

Говоря о последствиях должностного пре-
ступления, следует отметить права и интересы 
материального характера, или причинение вреда, 
имеющее денежный эквивалент (его можно 
вычислить в определенной сумме).

Нормативные документы и исследования 
указывают на такие признаки деяния:

1) Должностное лицо, используя служебное 
положение, совершает действие или бездействие 
противоправного характера. При этом действие 
может быть совершено как лично, так и кем-то 
другим по поручению властного лица. Также воз-
можно влияние субъекта правонарушения на 
коллегиальный орган, принимающий решение.

2) Совершенные действия связаны со слу-
жебным положением должностного лица, то есть 
человек, имеющий власть, может совершать дей-
ствия, которые предполагаются его должностной 
инструкцией.

3) Деяние должностного лица имеет проти-
воправный характер, т.е. они не предусмотрены 
имеющимися локальными актами, законами и в 
целом Конституцией РФ.

4) Действия должностного лица внешне 
выглядят законными, но противоречат интересам 
службы.

5) Действия чаще всего имеют активный 
характер, однако имеет место и преступное без-
действие, когда отсутствие реакции или невыпол-
нение своих обязанностей влечет угрозу обще-
ственным отношениям внутри организации  [7].

Деяния должностного лица, попадаемые на 
рассмотрение судов общей юрисдикции, как пра-
вило, носят систематический характер, однако 
могут иметь и однократный характер. 

Можно сделать вывод, что объект злоупо-
требления властью сложен, его нарушение фик-
сируется лишь при причинении вреда. Однако 
если отмечается нарушение одного вида объекта 
(только интересов службы или только прав или 
интересов отдельных физических или юридиче-
ских лиц, общества, государства), то судья может 
указать на отсутствие обязательного признака 
преступления, предусмотренного ст. 285, в таком 
случае говорить о составе преступления нельзя. 
Тогда деяние может квалифицироваться или как 
дисциплинарный проступок, или как иное право-
нарушение, не относящееся к сфере служебной 
деятельности [3].

В ст. 285 рассматривается, что виновное 
лицо:

1) осознает характер своего деяния. То есть 
виновник понимает, что нарушает закон своими 
действиями, оценивает характер социального 
ущерба от них;

2) предусматривает последствия своего 
поведения. Получая выгоду от своего деяния, 
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виновник осознает, что причиняет вред свободам 
и правам других граждан или интересам юриди-
ческих лиц; 

3) получение неправомерной   выгоды явля-
ется желаемым последствием. По отношению к 
другим лицам виновником допускается причине-
ние вреда вследствие противоправных действий 
лица, допустившего злоупотребление властью [4].  

На сегодняшний день в диспозиции статьи 
285 не описаны все возможные способы злоупо-
требления должностными полномочиями. Это 
связано с их разнообразием, сложностью выде-
ления и классификации, а также конечный спи-
сок способов ограничивал бы судебное произ-
водство при вынесении решения. Все способы 
условно можно разделить на две группы: 1) спо-
собы коррупционного злоупотребления властью; 
2) способы коррупционного злоупотребления 
служебным положением (лицами, выполняющими 
организационно-распорядительные или админи-
стративно-хозяйственные функции) [10].

Отметим некоторые способы злоупотребле-
ния служебным положением: издание актов, при-
казов и других правовых документов, созданных 
в интересах конкретных физических или юриди-
ческих лиц; вмешательство в деятельность кол-
легиальных органов власти; притеснение отдель-
ных лиц за критику власти путем сокращения сти-
мулирующих выплат, изменения режима работы и 
т.д.; продвижение по службе людей, не имеющих 
необходимых для этого навыков и способностей; 
выдвижение на должность лица без прохождения 
обязательного для этого конкурса; безоснова-
тельное прекращение дел за совершенные  пра-
вонарушения; использование материальных 
средств не по назначению и т.д. [8].

Уголовный закон РФ устанавливает такое 
наказание за злоупотребления должностными 
полномочиями: 

по ч. 1 ст. 285 – наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до шести месяцев, либо 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет, либо принудительными 
работами; 

по ч. 2 ст. 285 – наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого, либо лишением свободы на срок до семи 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового; 

по ч. 3 ст. 285 – наказываются лишением 
свободы на срок до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет [2].

Таким образом, можно заметить, что дея-
ния, основанные на злоупотреблении властью, 
имеют достаточно широкий круг санкций, приме-
няемых к виновнику. Кроме того, определенные 
сложности в судах общей юрисдикции представ-
ляет разграничение преступления по статьей 285 
«Злоупотребление должностными полномочи-
ями» от ст. 286 УК РФ «Превышение должностных 
полномочий», ст. 293 УК РФ «Халатность». Раз-
граничение проводят по объекту. Например, при 
злоупотреблении полномочиями виновник дей-
ствует в рамках своих полномочий, но в корыст-
ных целях, а при превышении выходит за рамки 
полномочий. А при халатности субъективная сто-
рона заключается в неосторожной форме вины, 
выраженной в виде легкомыслия или небрежно-
сти [5].

Если же говорить о мировой судебной прак-
тике, то уголовное законодательство большин-
ства зарубежных стран относит злоупотребление 
должностными полномочиями к должностным 
преступлениям [9]. В основном за такие престу-
пления предполагаются крупные денежные 
штрафы, наряду со множеством дополнительных 
наказаний. Более жесткие наказания ждут злоу-
потребивших властью судей, присяжных заседа-
телей или других лиц, участвующих в уголовных 
процессах, они могут быть приговорены во Фран-
ции к лишению свободы от 15 до 30 лет [6].

Как показывает практика, в современном 
обществе злоупотребление должностными пол-
номочиями зачастую происходит в совокупности 
с другими преступлениями (хищение, получение 
взятки и др.), этот факт демонстрирует высокую 
общественную опасность этого преступления в 
сфере служебной деятельности.
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Как показывает российская судебная 
практика в рамках процедур банкрот-

ства все чаще в качестве основного инструмента 
для поступления в конкурсную массу денежных 
средств либо имущества применяют механизм 
оспаривания сделок.  Все чаще выявляются слу-
чаи преднамеренных действий должника, направ-
ленных на причинение ущерба кредиторам или 
вывод активов, хотя финансовая несостоятель-
ность может быть вызвана и объективными эко-
номическими причинами. 

В ходе дел о банкротстве тысячи сделок 
признаются недействительными, но не всегда 
удается удержать баланс интересов сторон, 
однако, без этого механизма система банкрот-
ства теряет эффективность. Поэтому законода-
тели и суды постоянно работают над поиском 
оптимального компромисса в этой сфере.

Оспаривание сделок должника в рамках 
процедуры банкротства регулируется нормами 
гражданского законодательства и законом о 
несостоятельности. Гражданский кодекс РФ 
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(далее – ГК РФ) [1], устанавливает общие основа-
ния для признания сделок недействительными, 
включая нарушение требований закона. При этом 
факт незаконности должен быть подтвержден в 
судебном порядке.

В рамках законодательства о банкротстве 
можно выделить три категории оснований оспа-
ривания сделок должника к первой категории 
можно отнести сделки, которые могут быть при-
знаны недействительными по общим основаниям 
ГК РФ, ко второй категории можно отнести 
сделки, являющиеся подозрительными, к третьей 
категории  - сделки совершенные с предпочте-
нием.

Федеральный закон о банкротстве пред-
усмотрено, что правом    инициировать оспарива-
ние сделок должника в ходе внешнего управле-
ния и конкурсного производства наделен арби-
тражный управляющий (по своей инициативе или 
по решению собрания/комитета кредиторов), так  
и конкурсный кредитор или уполномоченный 
органом, если размер кредиторской задолженно-
сти перед ним, включенной в реестр требований 
кредиторов, составляет более десяти процентов 
общего размера кредиторской задолженности, 
включенной в реестр требований кредиторов, не 
считая размера требований кредитора, в отноше-
нии которого сделка оспаривается, и его аффи-
лированных лиц. Важной особенностью является 
порядок исчисления срока исковой давности - он 
отсчитывается с момента, когда лицо узнало или 
должен был узнать об основаниях для оспарива-
ния сделки [2].

Изучение статьи 61.6 Закона о банкротстве 
позволяет выявить ключевой принцип, регулиру-
ющий последствия признания сделки недействи-
тельной. Суть этого принципа заключается в вос-
становлении имущественного положения долж-
ника, существовавшего до совершения оспорен-
ной сделки.

Согласно данному принципу, все активы, 
как материальные объекты, так и имущественные 
права, которые были отчуждены должником, в 
результате заключения оспоренной сделки 
должны быть возвращены в его собственность.  
Это правило направлено на максимальное попол-
нение конкурсной массы должника для удовлет-
ворения всех требований кредиторов в порядке 
очередности. 

При рассмотрении правовой природы 
последствий недействительности сделок в бан-
кротстве целесообразно провести сравнитель-
ный анализ общих норм гражданского законода-
тельства (ст. 167 ГК РФ) и положений закона о 
банкротстве (ст. 61.6). 

В результате признания сделки недействи-
тельной и применения последствий ее недействи-

тельности возникают реституционные правоот-
ношения (с лат. restitutio - восстановление), обя-
зывающие стороны восстановить их первона-
чальное положение, возвратить другой стороне 
все полученное по сделке в натуральной или 
денежной форме (когда полученное по сделке 
проявляется в пользовании имуществом, выпол-
ненной работе или предоставленной услуге и 
имеет стоимостную оценку), если иные послед-
ствия недействительности сделки не предусмо-
трены законом (п. 1 и п. 2 ст. 167 ГК РФ). Реститу-
ционные гражданские правоотношения направ-
лены на восстановление первоначального поло-
жения сторон или участника сделки, 
предшествовавшего совершению и исполнению 
незаконной сделки (status quo, restitutio in 
integrum) [5].

Ключевым моментом в процессе реститу-
ции выступает проблема взаимозависимости 
возвращаемых сторонами ценностей. При наибо-
лее благоприятном сценарии, когда между участ-
никами сделки нет разногласий, а третьи лица не 
предъявляют претензий, возможно единовремен-
ное и беспрепятственное восстановление исход-
ного имущественного положения сторон. Однако 
на практике чаще встречаются случаи неодно-
временного исполнения реституционных обяза-
тельств, что порождает проблему возможности 
приостановления исполнения одной стороной до 
получения встречного предоставления [3].

Анализ этих характеристик позволяет более 
глубоко понять природу реституции и оценить 
степень ее сходства с механизмом, предусмо-
тренным законодательством о банкротстве. Это 
создает основу для дальнейшего исследования 
специфики последствий недействительности сде-
лок в рамках процедуры банкротства и их соот-
ношения с общегражданской реституцией.

Исследование положений статьи 61.6 
Закона о банкротстве выявляет ряд существен-
ных особенностей, отличающих механизм оспа-
ривания сделок в рамках процедуры несостоя-
тельности от классической гражданско-правовой 
реституции.

Конкурсное оспаривание в рамках проце-
дуры банкротства обладает особой природой. 
Его ключевое отличие от обычной граждан-
ско-правовой реституции заключается в специ-
фической цели - увеличении конкурсной массы 
должника для удовлетворения требований кре-
диторов. В то время как стандартная реституция 
стремится вернуть стороны в исходное положе-
ние, такой подход в ситуации банкротства невоз-
можен без ущемления интересов других кредито-
ров. Это делает конкурсное оспаривание уни-
кальным правовым инструментом, требующим 
особого подхода и регулирования.
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Важной чертой применения статьи 61.6 
Закона о банкротстве является императивная 
обусловленность возврата имущества в конкурс-
ную массу. Если в рамках общегражданской 
реституции стороны могут воспользоваться дис-
позитивными нормами ГК РФ для обеспечения 
взаимности исполнения обязательств, то в ситуа-
ции банкротства право на предъявление требо-
вания к должнику возникает только после факти-
ческого возврата полученного по сделке в кон-
курсную массу [4].

Правоотношения в рамках процедуры бан-
кротства характеризуются высокой степенью 
неопределенности и риска, что придает им выра-
женный рисковый характер. Контрагенты долж-
ника оказываются в ситуации, когда удовлетво-
рение их требований откладывается на неопреде-
ленный срок - до завершения расчетов с креди-
торами или погашения соответствующей очереди 
текущих платежей. При этом статистика показы-
вает, что шансы на полное погашение задолжен-
ности в ходе банкротства крайне малы. Эта осо-
бенность существенно отличает банкротные пра-
воотношения от обычных гражданско-правовых 
сделок, где стороны могут с большей уверенно-
стью рассчитывать на исполнение обязательств в 
полном объеме.

Анализ статьи 61.6 Закона о банкротстве 
выявляет различные подходы к интерпретации её 
правовой природы. Некоторые исследователи 
рассматривают эти нормы как форму односто-
ронней реституции, однако существуют значи-
тельные отличия от классической реституции. 
При банкротстве возвращенное имущество 
направляется в конкурсную массу для удовлетво-
рения требований кредиторов, а контрагент 
сохраняет право требования к должнику. Эти 
особенности не позволяют приравнивать данный 
механизм к традиционным формам реституции. 

Положения статьи 61.6 Закона о банкрот-
стве, можно интерпретировать через концепцию 
гражданско-правовой ответственности. В рамках 
существующей классификации эти нормы 
логично отнести к категории внедоговорной 
ответственности. При таком подходе оспоренная 
сделка в процессе банкротства может рассма-
триваться как особый вид гражданско-правового 
деликта. Это позволяет более точно определить 
правовую природу механизма оспаривания сде-
лок при банкротстве и его место в системе граж-
данского права.

В данном контексте следует отметить, что 
полное отождествление недействительных сде-
лок при банкротстве с обычными граждан-
ско-правовыми нарушениями представляется 
излишне упрощенным подходом. Тем не менее, 
есть основания рассматривать последствия 
оспаривания таких сделок как особый вид юри-
дической ответственности. 

Рассматриваемая форма ответственности 
обладает рядом отличительных черт. Прежде 
всего, после вступления в силу судебного реше-
ния о признании сделки недействительной, ответ-
чик утрачивает статус самостоятельного участ-
ника гражданско-правовых отношений и обязу-
ется вернуть все полученное по сделке в кон-
курсную массу. Далее, удовлетворение его 
требований происходит исключительно в рамках 
установленной законом о банкротстве очередно-
сти, без возможности внеочередного погашения. 
Наконец, последствия дифференцируются в 
зависимости от добросовестности контрагента: 
если его действия признаны недобросовестными, 
его требования понижаются в статусе по сравне-
нию с независимыми кредиторами, в то время как 
требования добросовестного контрагента рас-
сматриваются на равных условиях с другими кре-
диторами.

Таким образом, проведенное исследование 
выявило, что механизм последствий недействи-
тельности сделок должника, предусмотренный 
законодательством о банкротстве, имеет суще-
ственные отличия от классической граждан-
ско-правовой реституции. Эти различия обуслов-
лены особенностями процедуры банкротства и 
спецификой удовлетворения требований креди-
торов в данном контексте.

Анализ не обнаружил достаточных основа-
ний для отождествления данного механизма с 
гражданско-правовым деликтом или конфиска-
ционными мерами. Подобное приравнивание 
потребовало бы кардинального пересмотра кон-
цепции оспаривания сделок при банкротстве и 
значительных законодательных изменений.

В контексте банкротства, последствия при-
знания сделки должника недействительной 
можно интерпретировать как специфическую 
форму юридической ответственности, учитывая 
очевидный приоритет интересов конкурсной 
массы. Данный правовой механизм существенно 
ограничивает права участника гражданского 
оборота, преследуя цель защиты коллективных 
интересов кредиторов. Такой подход принципи-
ально отличается от традиционного граждан-
ско-правового деликта, подчеркивая особую 
природу правоотношений в сфере несостоятель-
ности. Это позволяет говорить о формировании 
специального института ответственности в рам-
ках конкурсного права, который балансирует 
между защитой прав отдельных участников сде-
лок и обеспечением справедливого распределе-
ния активов должника среди всех кредиторов.

Таким образом, можно заключить, что дан-
ный правовой институт обладает уникальными 
характеристиками, обусловленными спецификой 
процедуры банкротства, и требует отдельного 
рассмотрения в рамках законодательства о несо-
стоятельности.
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EFFECTIVE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES  
IN THE CONTROL AND SUPERVISION OF ENTREPRENEURIAL 

ACTIVITIES

 ANNOTATION. The article is devoted to the effective use of blockchain technology in the sphere of 
control and supervision of entrepreneurial activity. It highlights the basic principles of blockchain technol-
ogy, its benefits, and practical examples of its application in business oversight. It also provides an over-
view of the opportunities that blockchain offers for increasing transparency, security and efficiency of 
business oversight and supervision, as well as the prospects for the development of this area.

KEY WORDS: blockchain, blockchain technology in business, control, supervision, entrepreneurial 
activity, transparency, process automation, data security, smart contracts.

     

Говоря об актуальности, хотелось бы 
отметить, что технология блокчейн стала 

объектом повышенного интереса в сфере биз-
неса и регулирования.

Для наиболее детального изучения данной 
темы следует начать с определения технологии 
блокчейн в целом. Блокчейн — это децентрали-
зованная технология хранения данных, которая 
использует цепочку блоков для записи информа-
ции. Эта технология обеспечивает безопасность, 
целостность и прозрачность данных, так как 
изменение информации в одном блоке автомати-
чески отражается на всех последующих, что 
делает манипуляции с данными практически 
невозможными без изменения всей цепочки.

Блокчейн предлагает новые возможности 
для автоматизации процессов, обеспечения про-
зрачности и безопасности данных, а также соз-
дания смарт-контрактов. Это может значительно 
повысить эффективность механизмов контроля и 
надзора. Кроме того, в условиях быстрого разви-
тия технологий предприниматели и регуляторы 
должны быть осведомлены о новых возможно-
стях для оптимизации процессов по контролю в 
сфере предпринимательской деятельности [1, 2]. 

Немало важным является также и раскры-
тие значения контроля и надзора в предпринима-
тельской среде. Контроль, как самостоятельная, 
функционально обособленная деятельность 
выражается в сознательной, целенаправленной, 
организующей работе по повышению эффектив-
ности государственного механизма. В свою оче-
редь надзор — это деятельность уполномочен-
ных субъектов исполнительной власти по про-
верке исполнения государственными органами, 
органами местного самоуправления, коммерче-
скими и некоммерческими организациями, а 
также гражданами, общеобязательных требова-
ний, обеспечивающих жизнедеятельность и безо-
пасность гражданина, общества и государства. 

Цель использования технологии блокчейн в 
сфере контроля и надзора в сфере предпринима-
тельской деятельности можно свести к трем пун-
ктам: 

1. Прозрачность и надежность;
2. Безопасность;
3. Упрощение процессов. 
Рассматривая блокчейн непосредственно в 

сфере контроля и надзора за предприниматель-
ской деятельностью, мы можем говорить о том, 
что блокчейн, несомненно, помог бы в соблюде-
нии различного рода регуляторных требований, 
например, таких как требования к финансовой 
отчетности или соблюдение законодательства о 
персональных данных. Рассматривая сферу бух-
галтерского учета и аудита, блокчейн может 
позволить создать прозрачные и неизменяемые 
записи о финансовых операциях. Кроме того, 
сфера применения данной технологии находит 
свое отражение и в отслеживании цепочки поста-
вок, что позволило бы контролировать проис-
хождение товаров. 

В основу технологии блокчейн заложено 
три принципа: децентрализация, криптографиче-
ская безопасность и консенсус [4]. 

По нашему мнению, одним из основных 
принципов блокчейн технологии является децен-
трализация. В отличие от централизованных 
систем, где существует единый центр управле-
ния, блокчейн работает на основе сети узлов 
(компьютеров), каждый из которых хранит копию 
всего реестра. Это означает, что нет единого кон-
тролирующего органа, и принятие решений про-
исходит на основе консенсуса между участни-
ками сети [3].

Криптография играет ключевую роль в обе-
спечении безопасности блокчейн технологии. 
Данные хранятся в виде хэшей, которые явля-
ются уникальными идентификаторами блоков. 
Каждый блок связан с предыдущим с использо-
ванием криптографических методов, что делает 
изменение данных практически невозможным 
без изменения всей цепочки блоков. Это обеспе-
чивает целостность и безопасность данных.

Применительно к технологии блокчейн, кон-
сенсус означает достижение единства между 
участниками сети относительно правильности 
данных и порядка их записи. Различные прото-
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колы консенсуса используются для обеспечения 
согласия между узлами сети относительно добав-
ления новых блоков в цепочку. То есть консенсус 
позволяет избежать двойных трат и обеспечи-
вает надежность и целостность блокчейн сети.

Действие вышеперечисленных принципов в 
сфере контроля и надзора за предприниматель-
ской деятельностью позволили бы государствен-
ным органам более эффективно, и что немало 
важно, упрощенно, выполнять свою работу [5, 6].

Рассматривая преимущества технологии 
блокчейн в контроле и надзоре, стоит отметить, 
что блокчейн обеспечивает прозрачность и 
надежность данных, что позволяет органам над-
зора и контроля получать точную информацию о 
финансовых транзакциях, сделках и других 
аспектах предпринимательской деятельности. 

Кроме того, блокчейн создает неизменяе-
мую цепочку блоков, что делает данные устойчи-
выми к подделке. Это помогает бороться с фаль-
сификацией финансовой отчетности, поддель-
ными товарами и другими видами мошенниче-
ства. 

В сферах, где важна цепочка поставок, 
блокчейн может обеспечить более эффективную 
трассируемость товаров, что помогает предот-
вращать контрабанду, подделку и другие неза-
конные действия. Также указанная технология 
может оказать благоприятное воздействие на 
снижение издержек, так как блокчейн упрощает 
процессы проверки и контроля за счет автомати-
зации и устранения посредников, что в итоге сни-
жает издержки для предпринимателей и органов 
надзора [7]. 

Помимо этого, благодаря криптографии и 
децентрализованной природе блокчейн, данные 
защищены от несанкционированного доступа и 
изменений, что способствует повышению уровня 
безопасности ведения предпринимательской 
деятельности.

Говоря о примерах практического примене-
ния технологии блокчейн в сфере контроля и над-
зора за предпринимательской деятельностью, 
можно выделить следующие пункты: 

1. Применение указанной технологии при 
регистрации бизнес-сделок, что способствует 
контролю финансовых транзакций между компа-
ниями;

2. Создание системы управления цепочками 
поставок для контроля качества товаров, а также 
их происхождения;

3. Автоматизация процессов аудита финан-
совой отчетности предприятий, с целью упроще-
ния проверки и обеспечения достоверности дан-
ных;

4. Лицензирование и регулирование биз-
неса, что позволило бы государственным орга-
нам контролировать соответствие организаций 
законодательству, а также регулировать их дея-
тельность;

5. Предотвращение подделок различного 
вида товаров, путем отслеживания происхожде-
ния товаров и подтверждения их подлинности и 
т.д. 

Потенциал данной технологии раскрыва-
ется применительно к усовершенствованию кон-
троля и надзора за предпринимательской дея-
тельностью, а также требует дальнейшего изуче-
ния и рассмотрения всех нюансов. Подводя 
итоги, хотелось бы отметить перспективы разви-
тия данной области, поскольку они включают в 
себя интеграцию с другими передовыми техноло-
гиями, например, такими как искусственный 
интеллект, что позволит создать более комплекс-
ные системы, содействующие в контроле и над-
зоре.

Безусловно, развитие данной отрасли тре-
бует разработки законодательных норм, позво-
ляющих регулировать использование блокчейн. 
Можно предположить, что государственные и 
международные организации будут активно раз-
вивать технологию для применения в указанной 
сфере.

Таким образом, использование блокчейн 
технологии обладает значительными перспекти-
вами развития, способствуя улучшению эффек-
тивности, прозрачности и безопасности биз-
нес-процессов. 
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Ещё римские юристы установили требо-
вание, согласно которому обязатель-

ства, возникающие от контракта или неправо-
мерного поведения, должны быть выполнены в 
соответствии с требованиями непосредственно 
обязательства или нормативно-правового акта. 
При их отсутствии объем выполнения таких обя-
зательств определяется по принципу деловой 
практики и обычаев. Согласно тексту закона, 
правонарушитель несет ответственность за неис-
полнение возложенного обязательства или 
ненадлежащего его исполнения, если присут-
ствует вина в его действиях. Однако, если право-
нарушитель применил все доступные средства и 
способы для выполнения своих обязательств и 
проявил должную степень осмотрительности, то 
он не может быть признан виновным.

Согласно действующему законодательству, 
должник может освободиться от граждан-
ско-правовой ответственности в случаях:

Во-первых, если исполнить обязательства 
по договору ему помешала непреодолимая сила 
(форс-мажор), то есть некое непредотвратимое и 
не преодолимое при определённых условиях 
обстоятельство.

Во-вторых, он невиновен в допущенном 
нарушении. То есть использовав доступные сред-
ства и способы для выполнения обязательств и 
проявлена должная степень осмотрительности 
(п. 1 ст. 401 ГК РФ). Однако, не стоит забывать и 
об исключениях, когда допускается безвиновная 
ответственность.

В-третьих, если причиной вреда стал умы-
сел потерпевшего (п. 1 ст. 1083 ГК РФ). К примеру, 

УДК 34
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повреждения имущества не будут компенсиро-
ваны страховщиком если они были умышленно 
нанесены страхователем (п. 1 ст. 963 ГК РФ).

И так, что же подразумевает под собой 
форс-мажор? Форс-мажор – это явление из ряда 
вон выходящее, чрезвычайное и исключитель-
ное, непредотвратимое в текущих условиях. В 
соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ и п. 8 ППВС РФ 
от 24.03.2016 № 7, непреодолимая сила (форс-ма-
жор) отвечающее одновременно требованиям 
чрезвычайности и непредотвратимости обстоя-
тельство. Однако, для признания обстоятельства 
таковым требуется детальное изучение конкрет-
ного договора и наличие взаимосвязи между 
произошедшими непредвиденными обстоятель-
ствами и способностью стороны выполнять взя-
тые на себя обязательства [1].

Следовательно, форс-мажор должен харак-
теризоваться одновременно чрезвычайностью и 
непредотвратимостью.

Чрезвычайность обстоятельства – это 
исключительность, непредсказуемость события. 
К примеру, ежегодное наводнение не будет иметь 
признаков чрезвычайности и не может быть при-
знано обстоятельством непреодолимой силы, но 
если наводнение случилось в рай-
оне, где ранее ничего подобного не было, то дан-
ная ситуация будет являться исключительной и 
непредсказуемой. Важным при заключении дого-
вора представляется предвидеть ту или иную 
ситуацию в момент заключения, так в частности 
гласит п. 1 ст. 7.1.7 Принципов УНИДРУА, п. 2 ст. 
III.–3: 104 Модельных правил европейского част-
ного права [2].

Непредовратимость может быть установ-
лена, если любой, осуществляющий аналогичную 
с должником деятельность, участник граждан-
ского оборота, не мог бы избежать наступления 
этого обстоятельства и последствий. Такая пози-
ция отражена в п. 8 ППВС РФ от 24 марта 2016 
года № 7 «О применении судами некоторых поло-
жений Гражданского кодекса Российской Феде-
рации об ответственности за нарушение обяза-
тельств». Важно отметить, что данное обстоя-
тельство должно характеризоваться признаком 
непредотвратимость только при данных усло-
виях. То есть обстоятельство можно предотвра-
тить в принципе, но не при данных условиях.

Обязательным условием для освобождения 
от ответственности в связи с форс-мажором 
является установление связи между событием и 
поведением причинителя вреда. Не достаточно 
только лишь указать на наличие обстоятельства 
непреодолимой силы. Необходимо доказать при-
чинно-следственную связь между форс-мажо-
ром и отсутствием возможности исполнить обя-
зательство. Иначе такие обстоятельства не будут 
учтены судом и избежать ответственности не 

получится. О. А. Красавчиков писал, что при 
таких обстоятельствах «ссылки неисправного 
должника или причинителя вреда на ураганы или 
землетрясения беспочвенны и не освободят его 
от гражданско-правовой ответственности» [3].

Такая позиция полностью соответствует 
позиции судов. Например, при рассмотрении 
вопроса о признании обстоятельством непреодо-
лимой силы наводнения и освобождении ответ-
чика от обязательств суд указал, что факт 
наводнения не является форс-мажором сам по 
себе и должнику необходимо доказать причин-
но-следственную связь между форс-мажором и 
невозможностью выполнить обязательства [4].

Помимо уже рассмотренных характеристик 
форс-мажора в судебной практике выделяется 
еще один его критерий, как форс-мажор могут 
быть квалифицированы только обстоятельства 
не зависящие от действий или воли сторон. 
Непреодолимая сила должна находиться вне раз-
умного контроля должника и исходить из вне [5] 
[6].

Таким образом обстоятельствами непрео-
долимой силы или форс-мажором можно считать 
наводнение, пожар, землетрясение и другие сти-
хийные бедствия, а также такие социальные 
явления как военные действия или эпидемия. 
Однако, освобождение от гражданско-правовой 
ответственности произойдет лишь в случае дока-
занности причинно-следственной связи между 
этими обстоятельствами и невозможностью 
исполнить обязательства по договору.

В ч. 3 ст. 401 ГК отдельно указано, что 
форс-мажором не может быть признано отсут-
ствие у дебитора необходимых средств, отсут-
ствие в продаже нужных товаров, банкротство 
контрагента и т.д.

В некоторых случаях лицо, допустившее 
нарушение, может быть освобождено от ответ-
ственности при отсутствии вины. Такое правило 
устанавливает п.1. ст. 401 ГК РФ. Однако освобо-
диться от ответственности получится лишь в слу-
чае, если закон или договор не предусматривает 
иное. Не действует это правило и в отношении 
субъектов предпринимательской деятельности, в 
отношении которых наличие или отсутствие вины 
не имеет значения. В таких случаях действует 
ответственность, называемая «безвиновной». 

В гражданском праве нет отдельного опре-
деления вины, но в целом данное понятие можно 
описать как психическое отношение лица к сво-
ему противоправному действию, в котором выяв-
ляется уровень его игнорирования интересов 
оппонента или общества.

Основное отличие вины в гражданском 
праве от вины в других отраслях – это презумп-
ция виновности. То есть ответчик по умолчанию 
считается виновным и должен доказать свою 
невиновность.
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Е. А. Суханов описывает вину в граждан-
ских правовых отношениях как «непринятие … 
объективно возможных мер по устранению или 
недопущению отрицательных результатов своих 
действий, диктуемых обстоятельствами конкрет-
ной ситуации» [7]. С данной точки зрения пред-
ставляется, что положения второго абзаца ч.1 ст. 
401 ГК РФ полностью компенсируют необяза-
тельность установления вины должника для 
наступления ответственности.

В любых ситуациях, когда ответственность 
дебитора основана на принципах начала вины, он 
освобождается от нее в случае доказывания того, 
что обязательство было нарушено случайно. Это 
происходит, если были обстоятельства, которые 
нельзя поставить дебитору в вину, если он принял 
все меры для корректного исполнения обяза-
тельств с уровнем заботы и осторожности, кото-
рый требовался для выполнения этого обязатель-
ства в соответствии с его характеристиками и 
условиями оборота [8]. Таким образом, случайные 
обстоятельства, которые привели к правонару-
шению, всегда исключают вину дебитора, однако 
не всегда ответственность за этот акт.

При анализе условия возникновения ответ-
ственности в виде «вины» для участников дого-
ворных отношений важно учитывать не только 
вину дебитора за нарушения. Кредитор также 
может быть причастен к виновному действию или 
бездействию, которые стали причиной невоз-
можности исполнить обязательства дебитором. 
Судебная практика развила подход, по которому 
суды освобождают должников от ответственно-
сти за нарушение обязательств в таком случае.

В частности, рассматривая спор, суд ука-
зал, что «…распределение риска негативных 
последствий, связанных с неисполнением одной 
из сторон обязательств по договору, зависит от 
того, в результате чьих виновных действий такое 
нарушение договора произошло...» [9].

В статье 404 ГК РФ указано, что если неис-
полнение обязательств дебитором стало след-
ствием виновных действий кредитора, ответ-
ственность дебитора уменьшается. Однако часто 
случаются ситуации, когда вина кредитора за 
неправомерные действия или бездействие делает 
выполнение обязательства для дебитора невоз-
можным и приводит к потерям. В таких случаях 
дебитор должен быть полностью освобожден от 
ответственности. Такой вывод относительно 
нарушения сроков основан на ч. 3 статьи 405 ГК, 
которая указывает, что дебитор не рассматрива-
ется как просрочивший свои обязательства, если 
он их не может выполнить из-за действий креди-
тора.

Из второго абзаца п. 1 ст. 401 ГК РФ сле-
дует, что ключевым условием освобождения от 
ответственности за нарушение обязательства 

является проявление сторонами необходимого 
уровня заботы и осторожности, требуемых по 
характеру обязательства для его выполнения. 
Также важно принять все необходимые меры для 
реализации исполнения обязательств. Такое 
положение действует для обеих сторон договора. 
В частности, если покупатель при выборе постав-
щика логистических услуг для перевозки товара 
не проявил достаточной осторожности и товар не 
был доставлен, риск негативных последствий 
полностью переходит к покупателю. В свою оче-
редь, продавец освобождается от ответственно-
сти за неисполнение обязательства как добросо-
вестно действующее лицо [10].

Стоит обратить внимание и на ч. 4 ст. 401 ГК 
РФ. Данная норма запрещает устанавливать 
ограничения ответственности или включать в 
договора пункты, освобождающие от ответствен-
ности в случаях умышленного нарушения усло-
вий договора. Законодатель считает, что такие 
условия в договоре будут поощрять недобросо-
вестное поведение сторон, а также противоре-
чить основам нравственности и правопорядка. 
При чём данная норма запрещает устанавливать 
такие ограничения заранее, то есть до того, как 
обязательство нарушено. Такие ограничения при-
званы лишить стороны договора стимула нару-
шить обязательства умышленно.

В соответствии с п. 23 ППВС РФ от 
26.01.2010 N 1 «О применении судами граждан-
ского законодательства, регулирующего отноше-
ния по обязательствам вследствие причине-
ния вреда жизни или здоровью гражданина», под 
умыслом потерпевшего подразумевается такое 
его незаконное поведение, при котором потер-
певший не только предвидит, но и желает или 
сознательно допускает наступление вредонос-
ного результата.

Исходя из ч. 1 ст. 1083 ГК РФ, возмещение 
вреда жизни или здоровью, нанесенного в резуль-
тате умысла потерпевшего, не обязательно. 
Например, если действия потерпевшего дока-
заны как грубо неосторожные и связаны с воз-
никновением или увеличением вреда, они могут 
стать основанием для сокращения размера ком-
пенсации. При этом уменьшение компенсации 
находится в прямой зависимости от уровня вины 
потерпевшего. Однако в соответствии с ч. 2 ст. 
1083 ГК РФ полный отказ в компенсации вреда не 
допускается.

Страховой случай, произошедший в резуль-
тате намеренного поведения страхователя с 
целью вызывать негативные последствия или 
причинить ущерб имуществу, освобождает стра-
ховщика от обязательства выплатить страховое 
возмещение. Однако в случае наступления стра-
хового случая из-за грубой неосторожности 



26 ВОПРОСЫ  ПРАВА  № 3  (ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ)  2024 г.

страхователя страховщик может отказаться от 
выплаты, только если указанный фактор явля-
ется основанием для освобождения согласно 
законодательству.

В соответствии со статьей 963 ГК РФ стра-
ховщику может быть предоставлено право на 

освобождение от выплаты страхового возмеще-
ния при наступлении страхового случая по вине 
страхователя-выгодоприобретателя. Для этого 
необходимо доказать, что целью действий стра-
хователя было нанесения ущерба имуществу и 
желание причинить негативные последствия.
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Самовольное строительство, как наруше-
ние установленных законом порядков и 

правил, имеет серьезные последствия как для 
граждан, так и для государства в целом. Наруше-
ния в данной сфере могут привести к различным 
конфликтам, ущербу окружающей среде и нару-
шению прав других граждан. Правовое регулиро-
вание института самовольного строительства 
играет ключевую роль в предотвращении и раз-
решении подобных ситуаций. 

Анализ существующих юридических норм 
позволяет выявить несколько основных проблем 
в правовом регулировании самовольного строи-
тельства. Одной из таких проблем является неод-

нозначность толкования законодательства в 
отношении категорий самовольных построек. 
Нередко возникают споры о том, что именно 
можно отнести к самовольному строительству, а 
что — нет.

Другой проблемой является недостаточная 
эффективность механизмов контроля за само-
вольным строительством. Нередко нарушители 
обходят законодательство, что создает проблемы 
при выявлении и наказании за самовольные дей-
ствия.

Для предотвращения самовольного строи-
тельства необходим комплексный подход, вклю-
чающий в себя следующие меры:
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1. Ужесточение наказаний за самовольное 
строительство.

2. Развитие механизмов контроля и надзора 
за строительством.

3. Проведение профилактической работы 
среди населения о последствиях самовольного 
строительства.

При возникновении конфликтов, связанных 
с самовольным строительством, важно обра-
щаться к судебным органам для урегулирования 
споров на законной основе.

Статья 222 Гражданского кодекса РФ изме-
нила определение самовольной постройки 
жилого дома, исключив его из данного понятия 
[1]. Это привело к существенной модернизации 
понятия, сохраняя при этом ранее существовав-
шие признаки. Изменения направлены на защиту 
интересов застройщиков, особенно в случаях 
несовершенства существующих реестров и када-
стров, особенно в отношении зон с особыми 
условиями использования.

Создание постройки на участке без разре-
шения или на участке, где строительство запре-
щено, является признаком самовольной 
постройки. 

Этот признак связан с нормами Земельного 
кодекса Российской Федерации, которые опре-
деляют правила предоставления земельных 
участков и разрешают строительство на них [2]. 

В.Н. Колодкина пишет о том, что: «если 
человеку выделен участок под сельскохозяй-
ственное использование, то построить на нем 
жилой дом без разрешения будет считаться 
самовольной постройкой. Даже наличие права на 
участок не гарантирует возможность строитель-
ства на нем» [5].

В соответствии с пунктом 1 статьи 222 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, созда-
ние объекта без необходимых разрешений или с 
нарушением строительных норм и правил явля-
ется признаком самовольной постройки [1]. Этот 
признак связан с нормами Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, где описаны 
процедуры получения согласований и разреше-
ний для строительства.

Кроме того, к нормам, регулирующим само-
вольную постройку, можно отнести и положения 
Федерального закона «О введении в действие 
части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», которым в статье 22-й установлены 
случаи, когда нормы о самовольном строитель-
стве не применимы [3].

О. В. Горшкова отмечает, что: «действующее 
правовое регулирование отношений самоволь-

ной постройки является продолжением всех тра-
диций и норм, которые берут свое начало ещё из 
римского права, а в дальнейшем были пронесены 
через многолетнюю историю становления рос-
сийского законодательства в отношении само-
вольной постройки» [4].

Перспективами развития правового регули-
рования института самовольного строительства 
является следующее:

1. Использование технологий для контроля. 
В будущем можно ожидать более широкого 
использования технологий, таких как дроны, 
спутниковые снимки и цифровые карты, для 
более эффективного контроля за строитель-
ством. Это позволит быстрее выявлять случаи 
самовольного строительства и принимать меры 
по их прекращению.

2. Усиление ответственности за нарушения. 
С целью предотвращения самовольного строи-
тельства возможно ужесточение наказаний и 
штрафов за нарушения законодательства в этой 
области. Это может стимулировать граждан и 
компании соблюдать установленные правила и 
процедуры.

3. Развитие механизмов урегулирования 
споров. Важным аспектом развития будет совер-
шенствование механизмов урегулирования кон-
фликтов, связанных с самовольным строитель-
ством. Возможно, появление новых альтернатив-
ных способов разрешения споров, таких как 
медиация или арбитраж.

4. Образовательные программы и информа-
ционная работа. Для предотвращения случаев 
самовольного строительства важно проводить 
образовательные программы и информационную 
работу среди населения. Это позволит повысить 
осведомленность граждан о последствиях нару-
шений в сфере строительства.

5. Международное сотрудничество и обмен 
опытом. С целью эффективного регулирования 
самовольного строительства становится важным 
укрепление международного сотрудничества и 
обмен опытом между странами. Это позволит 
изучить лучшие практики и методы регулирова-
ния данной проблемы.

Предполагаемые перспективы развития в 
области правового регулирования института 
самовольного строительства включают в себя 
использование передовых технологий для кон-
троля, ужесточение ответственности за наруше-
ния, развитие механизмов урегулирования спо-
ров, образовательные программы и международ-
ное сотрудничество.
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В современном обществе вопросы бан-
кротства и оспаривания сделок долж-

ника играют значительную роль в правовой 
сфере. Банкротство является одним из способов 
защиты интересов кредиторов и урегулирования 
финансовых проблем должника. Однако, при 
этом возникают различные проблемы, связанные 
с оспариванием сделок, которые требуют внима-
тельного анализа и изучения.

Одним из основных законов, регулирующих 
дела о банкротстве в РФ, является Федеральный 
закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Этот закон устанавли-
вает порядок проведения процедур банкротства, 
права и обязанности сторон, а также основания 
для оспаривания сделок должника. Он опреде-
ляет критерии несостоятельности должника, про-
цедуры признания его банкротом, порядок учета 
требований кредиторов и распределения имуще-
ства должника. Федеральный закон № 127-ФЗ 
также содержит положения о недействительно-
сти сделок, совершенных должником в период 

финансовых затруднений, и устанавливает меха-
низмы и сроки для оспаривания таких сделок в 
судебном порядке [3]. 

Оспаривание сделок должника в рамках 
процедуры банкротства, как в самом процессе 
банкротства, так и в общегражданском контек-
сте, направлено на восстановление финансового 
состояния должника после негативных послед-
ствий сделок, заключенных им.

Оспаривание сделок должника по общим 
основаниям основывается на выявлении воли 
должника при заключении сделки, которая 
направлена на ущемление интересов кредито-
ров. В то же время, оспаривание сделок в соот-
ветствии с Законом о банкротстве направлено на 
выявление условий, при наличии которых сделка 
может быть признана недействительной, что 
защищает интересы кредиторов должника. Дока-
зать объективные условия проще, чем опреде-
лить волю участников сделки.

Согласно пункту 6 статьи 2 Закона о бан-
кротстве, руководитель должника может быть 
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лицом, которое одновременно является едино-
личным исполнительным органом юридического 
лица, руководителем коллегиального исполни-
тельного органа или другим лицом, осуществляю-
щим деятельность от имени юридического лица 
без доверенности в соответствии с федеральным 
законом.

При признании сделки недействительной в 
процессе банкротства, в первую очередь постра-
дают интересы контрагента должника, так как 
они приобретают имущество с надеждой на его 
использование в своей хозяйственной деятель-
ности. Введение данного элемента поможет 
защитить интересы честных контрагентов, так 
как если будет доказано, что другая сторона 
сделки не знала о целях должника, то сделка не 
будет признана недействительной [5].

Одной из основных проблем, с которыми 
сталкиваются суды, является определение 
момента недействительности сделок должника. 
Не всегда легко установить, была ли сделка 
заключена в ущерб кредиторам или же она была 
заключена в рамках нормального хозяйственного 
оборота. Это требует тщательного изучения всех 
обстоятельств дела и доказательств [1].

Так, например, в производстве Арбитраж-
ного суда Республики Крым находится дело А83-
11189/2021 о несостоятельности (банкротстве) 
Пронченко Валерия Николаевича. В рамках ука-
занного дела финансовым управляющим было 
подано заявление о признании недействительной 
сделки – договора купли-продажи автомобиля от 
02.10.2019 года. Решением Арбитражного суда 
Республики Крым от 22 декабря 2022 года по 
делу № А83-11189/2021 заявление финансового 
управляющего удовлетворено, признан недей-
ствительным договор купли-продажи автомобиля 
от 02.10.2019 года.

Судебная практика в Российской Федера-
ции показывает, что рассмотрение дел о банкрот-
стве и оспаривании сделок должника является 
сложным и многосторонним процессом. Суды 
сталкиваются с различными аспектами, такими 
как доказательства недействительности сделок, 
оценка обоснованности требований кредиторов, 
а также определение вреда, причиненного креди-
торам.

Главной проблемой является необходи-
мость четкого определения критериев для оспа-
ривания сделок должника. Для этого необходимо 

разработать единые правила и стандарты, кото-
рые помогут судам принимать обоснованные 
решения. Также важно учитывать интересы всех 
сторон – как должника, так и кредиторов.

Другим важным аспектом является улучше-
ние процесса доказывания недействительности 
сделок. Судам следует обращать большее внима-
ние на доказательства и аргументацию сторон, 
чтобы принимать обоснованные и справедливые 
решения.

Согласно пункту 7 статьи 213.9 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)», финансовый управляющий имеет право 
запрашивать информацию о собственности 
гражданина, о его счетах и депозитах, включая 
банковские карты, об остатках электронных 
денежных средств, а также о переводах элек-
тронных денежных средств от граждан, юридиче-
ских лиц, органов власти и местного самоуправ-
ления. Он также вправе осуществлять другие 
полномочия, связанные с выполнением своих 
обязанностей, предусмотренных данным Феде-
ральным законом [2].

В настоящее время применяется практика 
комбинированного использования правил при 
оспаривании сделок должника по общим и специ-
альным основаниям. В таких случаях сделки 
должника оспариваются на общих основаниях, 
но в аргументации судебных решений приводятся 
общегражданские нормы и выводы.

Оспаривание сделок должника связано с 
его недобросовестными действиями, направлен-
ными на нарушение прав кредиторов. Целью 
таких сделок может быть перевод имущества  
вне доступа кредиторов до начала процедуры 
банкротства, инициирование процесса банкрот-
ства контролируемым должником лицом с после-
дующим манипулированием процедурой банкрот-
ства и выбором арбитражного управляющего, а 
также участие в распределении имущества долж-
ника [4].

Анализ судебной практики и проблемы 
оспаривания сделок должника в деле о банкрот-
стве в Российской Федерации требуют постоян-
ного внимания и улучшения. Разработка четких 
правил и стандартов, улучшение процесса дока-
зывания недействительности сделок и учет инте-
ресов всех сторон – ключевые шаги к повышению 
эффективности и справедливости процесса рас-
смотрения дел о банкротстве.
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Рассмотрение особенностей и места опе-
ративно-розыскной деятельности (далее 

– ОРД) в Российской Федерации необходимо 
начать с определения ее понятия. В юридической 
литературе сложилось три подхода к определе-
нию понятия ОРД. Рассмотрим каждый из них.

Согласно первому подходу ОРД – это вид 
юридической государственной деятельности 
уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти по противодействию преступно-
сти и обеспечению национальной безопасности, 
в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обеспе-
чения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств. Второй подход заклю-
чается в том, что ОРД – это самостоятельная 
юридическая наука, то есть теория ОРД [16, с. 
114].

В контексте рассмотрения ОРД как вида 
юридической деятельности ученые предлагают 
различные определения понятия. Например, 
А.В. Можаров рассматривает ОРД как вид дея-
тельности, осуществляемый гласно и негласно 
оперативными подразделениями государствен-
ных органов, уполномоченных на то законода-
тельством, в пределах их полномочий посред-
ством проведения оперативно-розыскных меро-
приятий (далее – ОРМ) в целях защиты объектов 
уголовно-правовой охраны от преступных пося-
гательств [13, с. 519]. В.П. Легостаева определяет 
ОРД как быстрый, гласный или негласный поиск 
информации о лицах и фактах, представляющих 
оперативный интерес, для решения задач ОРД, 
которая характеризуется поисковой направлен-
ностью этой деятельности [10, с. 195]. К.К. Горяи-
нов рассматривает ОРД в широком и узком 
смысле.

В соответствии с широким определением 
ОРД – это деятельность, целью которой высту-
пает обеспечение безопасности человека и обще-
ства. В узком смысле ОРД – это основанный на 
федеральном законодательстве вид социально 
полезной юридической государственной дея-
тельности уполномоченных на то законодатель-
ством субъектов, представляющий собой систему 
поведенческих актов конспиративного и гласного 
применения специальных сил, средств и методов, 
а также совершения ОРМ и оперативно-тактиче-
ских действий и принятия оперативно значимых 
решений, осуществляемый с целью защиты чело-
века и общества от преступных посягательств 
при наличии объективного затруднения или 
невозможности достижения этой цели посред-
ством реализации законных средств [6, с. 145].

А.Н. Гущин определяет ОРД в качестве спец-
ифического вида деятельности, являющейся раз-
новидностью опосредованной правовыми нор-
мами государственно-властной деятельности 

компетентных государственных органов, наце-
ленной на выполнение социально-полезных задач 
и функций. Она опирается на законодательные и 
правовые нормы, но не является полностью юри-
дической, поскольку по ряду позиций имеет спец-
ифические объекты и содержит фактические 
отношения и действия [7, с. 19].

Помимо доктринальных определений ОРД, 
законодатель также сформулировал определе-
ние в Федеральном законе от 12.08.1995 №144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее ФЗ №144-ФЗ): вид деятельности, осущест-
вляемой гласно и негласно оперативными под-
разделениями государственных органов, уполно-
моченных на то ФЗ №144-ФЗ (органы осущест-
вляющие ОРД), в пределах их полномочий 
посредством проведения ОРМ в целях защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод человека и граж-
данина, собственности, обеспечения безопасно-
сти общества и государства от преступных пося-
гательств [1].

Дискуссии об определении понятия ОРД, в 
кругу ученых и правоприменителей существуют 
разногласия относительно употребления термина 
«розыскная». Одни авторы, например М.В. Меш-
ков, А.А. Орлова, В.В. Гончар, полагают, что необ-
ходимо использовать термин «розыскная» и его 
производные. Данная точка зрения обосновыва-
ется тем, что ФЗ №144-ФЗ употребляет именно в 
такой транскрипции, также Президент, Федераль-
ное Собрание, Конституционный и Верховный 
Суд, Генеральная Прокуратура, Следственный 
комитет, Министерство Внутренних Дел и иные 
государственные органы Российской Федерации 
[12, с. 28]. Другие, считают возможным употре-
блять термин «разыскная» деятельность. Это 
объясняется тем, что в некоторых законодатель-
ных актах употребляется именно термин «разыск-
ная», например в ст.303 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации [2].

Представляется, что для приведения к еди-
нообразию употребления терминов, необходимо 
исходить из закрепленного в ФЗ №114-ФЗ тер-
мина «розыскная». Следовательно, именно оно 
является верным для употребления в правовом 
поле. Употребление термина в транскрипции 
«разыскная» не является правовым понятием. В 
связи с этим, думается необходимым, с целью 
устранения разночтений, внесение изменений в 
законодательство Российской Федерации в части 
приведения в соответствие всех упоминаний тер-
мина ОРД в транскрипции «розыскная».

Затрагивая вопрос о целях и задачах ОРД, 
сперва следует отметить, что цель ОРД опреде-
лена в ФЗ №144-ФЗ как защита жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, обеспечения безопасности общества и 
государства от преступных посягательств. Такая 
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иерархия ценностей обусловлена выделяемым 
приоритетом в Конституции Российской Федера-
ции прав и свобод человека.

Согласно цели ОРД, можно выделить ее 
задачи по нескольким основаниям:

1. по степени реализации угроз в отношении 
защищаемых объектов: непосредственные (выяв-
ление, раскрытие, пресечение преступлений, 
розыск лиц в связи с совершением преступле-
ния); опосредованные (предупреждение совер-
шения преступлений, добывание информации о 
событиях или действиях, создающих угрозу госу-
дарственной, военной, экономической или эко-
логической безопасности, розыск без вести про-
павшего);

2. по функциональной направленности:
- превентивная (предупреждение, как 

общее, так и частное, совершения преступлений, 
добывание информации о событиях или дей-
ствиях, создающих угрозу безопасности Россий-
ской Федерации);

- обнаружение (выявление преступлений и 
их раскрытие);

- пресечение (изъятие предметов, материа-
лов и сообщений при проведении ОРМ и преры-
вание предоставления услуг связи в соответству-
ющих случаях);

- розыск (розыск лица, скрывающегося от 
органов дознания, следствия и суда, уклоняюще-
гося от уголовного наказания, без вести пропав-
шего) [13, с. 13; 15, с. 129].

Задачи ОРД определены также и законода-
тельно, в частности в ст.2 ФЗ №144-ФЗ указаны 
следующие четыре задачи:

1. выявление, предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений, а также выявление и 
установление лиц, их подготавливающих, совер-
шающих или совершивших. Данная задача не 
случайно выделена первой, так как главной чер-
той ОРД является разведовательно-поисковая 
сущность. Выявление преступлений осуществля-
ется с учетом специфики совершаемых престу-
плений (общеуголовные, экономические, налого-
вые и т.д.). Задача выявления представляет собой 
особую организационно-тактическую сторону 
ОРД, и обеспечивает перспективу раскрытия и 
расследования преступлений, розыска преступ-
ников. Предупреждение и пресечение преступле-
ний, как подзадача ОРД направлена на обнару-
жение и изучение фактов, свидетельствующих о 
подготовке противоправных деяний. Соответ-
ственно этому органы ОРД добывают оператив-
ную информацию с целью предотвращения реа-
лизации преступных инициатив;

2. осуществление розыска лиц, скрываю-
щихся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от уголовного наказания, а также 
розыска без вести пропавших. Разрешение дан-

ной задачи является важным показателем рас-
крываемости преступлений, сроков расследова-
ния и судебного рассмотрения уголовного дела, 
обеспечения своевременной защиты прав потер-
певших. Соответствующую задачу органам ОРД 
ставит следователь, как во время следствия, так 
и во время его приостановления. Организацию 
розыска можно классифицировать в зависимо-
сти от его масштаба. Так, выделяют местный 
розыск (производится на территории субъекта 
России и предполагает использование местных, 
локальных учетов и информации); федеральный 
(проводится по всей территории России с исполь-
зованием специальных сигнальных систем, уче-
тов, информационно-вычислительных систем); 
международный (может иметь место при неэф-
фективности федерального розыска или при 
получении информации о нахождении разыски-
ваемого лица за границей) [5, с. 10].

Задача розыска включает в себя не только 
розыск лиц, совершивших преступление, но и 
лиц, без вести пропавших. Осуществление дан-
ного розыска производится без возбуждения уго-
ловного дела и его основным направлением явля-
ется проведение активных ОРМ и иных меропри-
ятий для поиска исчезнувших лиц;

3. добывания информации о событиях или 
действиях (бездействии), создающих угрозу 
национальной, государственной, военной, эконо-
мической, информационной или экологической 
безопасности Российской Федерации. Данная 
задача более всего относится к оперативно-ро-
зыскным органам Федеральной Службы Безо-
пасности, которые добывают информацию в 
интересах обеспечения безопасности россий-
ской Федерации, повышения ее экономического, 
научно-технического и оборонного потенциала;

4. установление имущества, подлежащего 
конфискации. Рассматриваемая задача введена 
в отечественное законодательство относительно 
недавно и была обусловлена тем, что в процессе 
расследования преступлений необходимо уста-
новление таких обстоятельств как: приобретено 
ли имущество преступным путем, либо на сред-
ства, добытые от совершения преступления; 
характер и размер имущественного вреда, при-
чиненного преступлением [9, с. 22].

Перечисленные задачи образуют единую 
взаимосвязанную и взаимообусловленную 
систему и определяют, в свою очередь, внутрен-
нюю организацию и задачи органов ОРД [14, с. 
35]. Однако, обращаясь к частным задачам ОРД, 
отраженных в отдельных законодательных актах 
Российской Федерации, можно выявить несоот-
ветствие задач. Например, согласно Федераль-
ного закона «О полиции» [3] на полицию возлага-
ются обязанности осуществлять оперативно-ра-
зыскную деятельность в целях выявления, преду-
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преждения, пресечения и раскрытия 
преступлений, обеспечения собственной безо-
пасности, а также в иных целях, предусмотрен-
ных федеральным законом. То есть, в данной 
формулировке существует подмена задача, изло-
женных в ФЗ №114-ФЗ. Также, задача ОРД как 
обеспечение собственной безопасности указы-
вается и в Федеральном законе от 03.08.2018 
№289-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [4]. Расширение частных задач 
видится и при сравнительно-правовом анализе 
положений ФЗ №114-ФЗ с Уголовно-исполни-
тельным кодексом Российской Федерации, где 
одной из задач устанавливается борьба с нару-
шениями установленного порядка отбывания 
наказания в исправительных учреждениях [11].

В связи с этим, представляется необходи-
мым устранить имеющиеся противоречия и 
исключить из перечня задач ОРД все действия, 
не связанные с раскрытием преступлений и 
защитой от преступных посягательств. Как отме-
чает К.К. Горяинов неправомерно применять весь 
арсенал средств и методов ОРД, особенно, если 
учесть, что они должны использоваться вынуж-
денно, когда решить возникающие задачи иными 
путями невозможно или затруднительно [6, с. 6].

Возвращаясь к вопросу об отличиях ОРД и 
уголовно-процессуальной деятельности следует 
указать на различие из задач. Так, ОРД направ-
лена на раскрытие преступлений. Уголовно-про-
цессуальная деятельность в свою очередь разре-
шает задачу расследования уголовных дело. Дан-
ные понятия не тождественным. Раскрытие пре-
ступления характеризует отношение к факту 
преступления. Понятие расследование означает 
юридическую деятельность, обеспечивающую 
доказывание в установленном порядке обстоя-

тельств преступления и принятия соответствую-
щего решения [8, с. 363]. Исходя из этого, ОРД 
способствует осуществлению уголовно-процес-
суальной деятельности, но не подменяет ее.

Итоги исследования показали, что ОРД воз-
можно рассматривать через призму ее сущности 
как особый вид государственной деятельности, 
осуществляемой гласно и негласно в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, обеспечения безо-
пасности общества и государства от преступных 
посягательств, на основании ФЗ №144-ФЗ и про-
водимая оперативными уполномоченными опера-
тивными подразделениями посредством основ-
ного механизма в виде ОРМ.

Задачи ОРД определены законодательно и 
содержаться в ФЗ №144-ФЗ. Тем не менее, в 
научной литературе существуют различные под-
ходы к классификации задач. Установлено, что 
исходя из сущности ОРД, как вида деятельности, 
направленного на способствование раскрытию 
преступлений, основными задачи ОРД являются 
выявление, предупреждение, пресечение и рас-
крытие преступлений, осуществление розыска 
лиц, скрывающихся от органов дознания, след-
ствия и суда, уклоняющихся от уголовного нака-
зания, а также розыска без вести пропавших, 
добывания информации о событиях или дей-
ствиях (бездействии), создающих угрозу нацио-
нальной, государственной, военной, экономиче-
ской, информационной или экологической безо-
пасности Российской Федерации, установление 
имущества, подлежащего конфискации.

Четкое определение задач ОРД обуславли-
вает приведение к единообразию законодатель-
ства Российской Федерации в части определе- 
ния задач ОРД и исключению в различных  
актах частных задач, не связанных с раскрытием 
преступлений.
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Экономические преступления представ-
ляют собой серьезную угрозу для нор-

мального функционирования экономики и обще-
ства в целом. Согласно А. М. Медведеву, эконо-
мические преступления — это деяния «посягаю-
щие на экономику, права, потребности и интересы 
участников экономических отношений, нарушаю-

щие нормальное функционирование экономиче-
ского (хозяйственного) механизма, причиняющие 
этим социальным ценностям и благам материаль-
ный ущерб» [6].

А.И. Долгова [4] добавляет, что экономиче-
ская преступность — это «совокупность корыст-
ных посягательств на собственность, которая 
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используется в сфере хозяйственной деятельно-
сти, установленный порядок управления эконо-
мическими процессами и экономические права 
граждан со стороны лиц, которые выполняют 
определенные функции в системе экономических 
отношений».

Л. Л. Кругликов классифицировал экономи-
ческие преступления на несколько групп, вклю-
чая преступления: 

1) против установленного порядка осущест-
вления предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности;

 2) против интересов кредитора, против сво-
боды товарного рынка; 

3) против установленного порядка обраще-
ния денег, ценных бумаг и валютных ценностей; 

4) против установленного порядка осущест-
вления внешнеэкономической деятельности; 

5) против установленного порядка уплаты 
налогов и страховых взносов; 

6) против прав потребителей [5].
Необходимость всестороннего рассмотре-

ния причин, порождающих данные преступления, 
является одной из ключевых задач криминологии 
и права. В этой связи следует обратить внимание 
на: 

а) комплексное исследование факторов, 
способствующих возникновению преступных 
намерений; 

б) анализ мотивации и обстоятельств, пред-
шествующих совершению присвоений и растрат. 

К числу основных факторов относятся 
социальные диссонансы, кризисные явления в 
экономике, товарный дефицит и инфляция. Эти 
явления создают благоприятную почву для пре-
ступной активности, что подтверждается стати-
стическими данными и аналитическими отчетами 
правоохранительных органов.

Не менее значимы иные факторы, такие как 
социокультурный упадок, эгоистические устрем-
ления и склонности к зависимостям. Эти аспекты 
обусловлены, в том числе, ошибками в воспита-
нии и бюрократическим подходом к личности, что 
подтверждается трудами отечественных уче-
ных-криминологов, таких как А.И. Долгова [4] и 
В.Н. Кудрявцев [7]. В их работах подчеркивается 
важность воспитательных процессов и необходи-
мости индивидуального подхода к каждому граж-
данину.

Описанные причины дополняются услови-
ями, способствующими реализации преступных 
намерений, такими как недостаток охраны, 
неосторожное обращение с имуществом и про-
блемы в деятельности правоохранительных орга-
нов. Судебная практика подтверждает, что дан-
ные факторы нередко служат катализаторами 
преступных действий, создавая ощущение безна-
казанности и возможности легкой наживы.

В определённых случаях, проблемы в эко-
номических отношениях вынуждают предприни-
мателей и граждан обращаться за помощью к 
криминальным структурам, что также рассматри-
вается в трудах таких известных исследователей, 
как Ю.М. Антонян [3] и И.М. Гуревич. Они отме-
чают, что экономические трудности и отсутствие 
поддержки со стороны государства могут спо-
собствовать росту преступности.

Также следует учесть психологические 
аспекты, связанные с стремлением к обогаще-
нию, которое может быть обусловлено недостат-
ком эмоционального взаимодействия в детстве и 
отсутствием прочных семейных связей. Это фор-
мирует у индивида неопределённость в социаль-
ной иерархии и тревогу перед возможными нега-
тивными воздействиями внешней среды. Эти 
психологические факторы закрепляются в лично-
сти и оказывают значительное влияние на её 
поведение. Экономические преступления, такие 
как кражи, грабежи и разбои, могут рассматри-
ваться как попытка компенсации эмоциональ-
ного дефицита, что подкрепляется исследовани-
ями в области юридической психологии.

Финансовые выгоды, получаемые в резуль-
тате совершения преступлений, часто дают чело-
веку ощущение стабильности и уверенности в 
обществе. Они помогают преодолевать неуве-
ренность и тревожные ожидания, вызванные 
неблагоприятными условиями социального и эко-
номического развития. В этом контексте встает 
вопрос: почему именно кражи и другие формы 
экономических преступлений рассматриваются 
как метод преодоления общей неуверенности?

Анализируя данное явление с правовой 
точки зрения, следует учитывать влияние соци-
ального окружения и семейных условий на фор-
мирование преступного поведения. Хотя редки 
случаи, когда родители прямо вовлекают своих 
детей в преступную деятельность или поощряют 
их к нарушению закона, пример неуважения к 
законам и моральным нормам, демонстрируемый 
взрослыми, нередко ведет к антисоциальному 
поведению у молодежи. Судебная практика под-
тверждает, что в случаях, когда подростки не 
воспринимают своих родителей как авторитетов, 
из-за отсутствия крепких эмоциональных связей, 
вероятность их вовлечения в противоправную 
деятельность значительно возрастает.

Отсутствие необходимых психологических 
связей в семье и школе часто компенсируется их 
наличием в неформальных группах. Такие группы, 
как правило, состоят из лиц, испытывающих ана-
логичное отсутствие крепких семейных связей. 
Если эти группы придерживаются антисоциаль-
ных установок, то стремление к идентификации с 
ними и постоянное общение с их членами способ-
ствует быстрому усвоению подростками норм и 
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ценностей этих групп. Это объясняет выбор 
корыстных преступлений как способа достиже-
ния материального благосостояния.

Научные исследования подтверждают, что 
мотивы корысти часто имеют социальное проис-
хождение и формируются через восприятие норм 
и стандартов в семье и неформальном окруже-
нии. Личные качества человека, в сочетании с 
социальными условиями его жизни, способ-
ствуют формированию определенных психологи-
ческих черт, оказывающих значительное мотиви-
рующее влияние и включенных в комплекс детер-
минирующих факторов корыстного поведения. 
Например, согласно исследованиям российских 
ученых-криминологов, таким как А.И. Долгова [4] 
и В.Н. Кудрявцев [7], противоречия и отрицатель-
ные аспекты экономических взаимоотношений 
способствуют формированию криминогенной 
среды, благоприятствующей развитию экономи-
ческих преступлений.

Индивидуально-психологические причины, 
связанные с желанием накопления материальных 
благ, усиливают восприятие денег как средства 
достижения власти и доминирования. Это приво-
дит к формированию устойчивых социально-пси-
хологических отклонений в личности, что под-
тверждается судебной практикой и исследовани-
ями в области криминологии. В условиях эконо-
мической нестабильности и социального 
неравенства такие отклонения усиливаются, что 
приводит к увеличению числа экономических 
преступлений.

Исследования в области криминологии сви-
детельствуют о том, что переход к рыночной эко-
номике вызвал значительные противоречия 
между новыми методами производства и прини-
маемыми управленческими и экономическими 
решениями, направленными на реализацию поли-
тических стратегий. В современных экономиче-
ских условиях наблюдается множество факто-
ров, способствующих устойчивости и распро-
страненности антисоциального поведения. Эти 
факторы можно условно разделить на три основ-
ные категории: социально-экономические, орга-
низационно-управленческие и нравственно-пси-
хологические.

К социально-экономическим факторам 
относятся инфляция, неэффективное хозяйство-
вание, низкий уровень заработной платы в боль-
шинстве отраслей, проблемы в механизме ценоо-
бразования, безработица, наличие теневой эко-
номики, дефицит товаров и сырья, возможность 
легализации доходов, полученных незаконным 
путем, расходы, связанные с приватизацией и 
дерегуляцией, несовершенство стандартов 
использования ресурсов, позволяющее злоупо-
требления, неурегулированные экономические 
отношения между участниками, неразвитый 
рынок ценных бумаг, неэффективная система их 
защиты, высокие налоги и нарушения в налогоо-

бложении, отсутствие реальной конкуренции, 
несовершенство контрольных систем и недоста-
точная разработанность механизмов контроля за 
деятельностью банков. Согласно статье 169 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, злоупо-
требления в экономической сфере, включая неэ-
ффективное хозяйствование и теневую эконо-
мику, могут квалифицироваться как экономиче-
ские преступления [2].

Организационно-управленческие факторы, 
способствующие совершению преступлений, 
включают недостаточный контроль в области 
налогообложения, таможенного контроля, финан-
сового и банковского регулирования, отставание 
законодательства от потребностей практики, 
бюрократическую систему управления экономи-
кой, круговую поруку в экономической сфере, 
проблемы в системе учета и контроля, недобро-
совестный подбор кадров на ответственные 
должности, нестабильную налоговую систему, 
слабую работу правоохранительных органов по 
предотвращению экономических преступлений, 
разобщенность усилий по борьбе с экономиче-
ской преступностью и задержки в разрешении 
экономических споров.

Этические и психологические факторы, 
оказывающие значительное влияние на уровень 
экономической преступности, включают следую-
щие ключевые аспекты:

Социальное расслоение: Разделение обще-
ства на различные социально-экономические 
слои приводит к росту напряженности и ощуще-
нию несправедливости, что может способство-
вать склонности отдельных индивидов к совер-
шению экономических преступлений.

Недооценка значимости закона: широко 
распространенные взгляды на закон как на 
незначительное препятствие способствуют тому, 
что многие субъекты экономической деятельно-
сти чувствуют себя вправе действовать безнака-
занно. В результате формируется обстановка, в 
которой правовые нормы воспринимаются как 
нечто второстепенное, что противоречит принци-
пам правового государства (статья 1 Конституции 
РФ) [1].

Психологическая неподготовленность к 
ведению бизнеса: отсутствие у большинства 
населения необходимой психологической подго-
товки к предпринимательской деятельности, а 
также недостаток знаний о правовых нормах и 
обязательствах, приводит к повышенной уязви-
мости перед неправомерными действиями.

Стремление к быстрому обогащению: осо-
бенно среди молодежи, часто приводит к выбору 
незаконных методов достижения финансового 
успеха, что подтверждается исследованиями 
Института криминологических исследований. 
Такое поведение противоречит основным мораль-
но-этическим стандартам общества, как отме-
чает Ю.М. Антонян в своих трудах[3].
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Ослабление моральных стандартов: в 
отдельных слоях населения наблюдается сниже-
ние моральных стандартов, что способствует 
распространению антисоциального поведения. В 
связи с этим возрастает актуальность усиления 
нравственного воспитания и формирования пра-
восознания личности.

Пропаганда культа богатства и успеха: 
медийное и социальное давление на достижение 
материального благополучия любой ценой ведет 
к тому, что люди могут прибегать к незаконным 
способам получения доходов. Это явление также 
упоминается в работах А.И. Долговой, подчерки-
вающей необходимость социальной ответствен-
ности и морального воспитания [4].

Воздействие этих факторов на уровень пре-
ступности в экономической сфере варьируется в 
зависимости от специфики социально-экономи-
ческой среды, взаимодействия различных соци-
альных групп и общего уровня правовой куль-
туры.

Отсутствие комплексной стратегии по пре-
дотвращению негативных последствий отказа от 

административных методов управления в пользу 
экономических подходов способствует сниже-
нию строгости общественных требований к 
неприемлемым поведенческим паттернам. В 
условиях предпринимательской свободы, не под-
крепленной адекватными мерами ответственно-
сти за нарушения экономических норм, форми-
руется уверенность в допустимости любых дей-
ствий. Это иногда провоцирует на антисоциаль-
ные способы решения экономических задач.

Перечисленные факторы не существуют в 
изоляции; они взаимодействуют и переплета-
ются, создавая общую неблагоприятную обста-
новку в экономике, что способствует как повы-
шению, так и снижению активности различных 
форм антисоциального поведения. Комплексный 
подход к анализу и нейтрализации данных факто-
ров, включающий нормативно-правовое регули-
рование, экономические стимулы и морально-э-
тическое воспитание, является ключевым для 
снижения уровня экономической преступности в 
современном обществе.
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются основы обеспечения законности при рас-
крытии и расследовании преступлений. Автор приводит основные признаки принципа законности, 
а также рассматривают судебный контроль как эффективный механизм обеспечения верховенства 
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В процессе расследования преступлений 
органам следствия необходимо полу-

чить информацию, которая должна быть тща-
тельно проверена. Только проверенные и досто-
верные факты, доказывающие, например, при-
частность лица к совершению преступления, 
могут служить основой в установлении истины. 

Уголовное преследование, то есть выявле-
ние лиц, нарушивших запрет уголовного законо-
дательства, является способом обеспечения и 
восстановления уже существующей законности. 
Уголовное преследование за преступления, 
совершенные от имени государства, в первую 
очередь органами предварительного следствия, 
должно соответствовать требованиям закона - 
важнейшему принципу уголовного судопроизвод-
ства. Невыполнение органами предварительного 
расследования требований и распоряжений, воз-
ложенных на них в соответствии с требованиями 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, может сделать невозможным при-
влечение к ответственности лицо, совершившее 
преступление, следовательно, надзор за соблю-
дением закона в ходе предварительного след-
ствия обеспечивает эффективность уголовного 
преследования.

 Законность предварительного следствия 
означает, прежде всего, соблюдение закреплен-
ных законом и гарантированных им прав и сво-
бод участников уголовного судопроизводства. 
Нарушение прав и свобод человека всегда явля-

ется нарушением принципа законности, а нару-
шение требований закона почти всегда является 
нарушением, ограничивающим законные права и 
интересы человека. Отсюда следует, что соблю-
дение законности в ходе предварительного след-
ствия является не формальным соблюдением 
многих строгих правовых норм, а гарантией прав 
и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе 
или продолжающих выполнять определенные 
обязанности. Поэтому вопрос надзора за судеб-
ным разбирательством в уголовном процессе - 
это, прежде всего, права и свободы личности. 
Прокурорский надзор за законностью уголов-
но-процессуальной деятельности является одной 
из важнейших гарантий соблюдения прав и сво-
бод участников уголовного процесса.

Действия следственных органов по раскры-
тию и расследованию преступлений, должны 
быть законными и ни при каких обстоятельствах 
не нарушать права граждан. Если нарушаются 
установленные меры по сбору доказательств, их 
исправлению и действиям, нарушающим права 
граждан, то все действия, проводимые при рас-
следовании по раскрытию преступления, могут 
привести к нулевому результату. Поэтому каждый 
закон и решение должны соблюдаться в соответ-
ствии с юрисдикцией закона, соблюдаться про-
цедуры расследования и фиксации их.

Определяя законность как правовую кате-
горию, следует выделить основные её признаки: 
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- законность является принципом деятель-
ности всех субъектов, вовлечённых в правовую 
деятельность; 

- главная её сущность состоит в строгом и 
неуклонном применении, исполнении и соблюде-
нии норм права всеми субъектами права;

- воспитательной и принудительной силой 
государства и только в рамках компетенции 
должно обеспечиваться точное, строгое и неу-
клонное осуществление только легитимных норм 
права, как с точки зрения формы, так и с точки 
зрения содержания; 

- целью законности является охрана закон-
ных прав граждан, укрепление общественного и 
государственного строя.

Законность как принцип деятельности субъ-
ектов, осуществляющих правовую деятельность, 
в том числе по выявлению и расследованию пре-
ступлений, выражается в строгом и непоколеби-
мом соблюдении и реализации правовых норм 
права в целях реализации своих прав и выполне-
ния задач, возложенных на них законом.

Для обеспечения верховенства закона на 
практике наиболее приемлемым пониманием 
является строгое и непоколебимое соблюдение, 
имплементация и применение соответствующих 
правовых актов лицами, вовлеченными в опреде-
ленные правоотношения, в определенных жиз-
ненных ситуациях, то есть законность, офици-
ально выражает необходимость соблюдения 
установленных рамок свободы поведения. 

Основным направлением развития совре-
менной России, как правового государства явля-
ется переход России к такой модели общества, 
которая базируется на принципе приоритета прав 
и свобод человека. В отношении прав и свобод 
человека и гражданина радикальный поворот не 
может произойти за короткое время, но важно, 
что Конституция Российской Федерации декла-
рирует и гарантирует это как основной путь 
современного развития.

В законодательстве Российской Федерации 
принцип законности как общеправовой принцип 
закреплен во многих статьях (4, 15, 19, 45, 52 и 
др.). Так, в ст. 15 Конституции РФ принцип закон-
ности нашел отражение об обязательности 
соблюдения Конституции РФ всеми лицами (ч. 2) 
и т.д. Как и другие законы, были приняты защит-
ные законы (охранительные), для контроля за 
поведением людей. Они могут выполнять эту 
функцию, если в них указано, какие конкретные 
действия им запрещены. Для того чтобы человек 
воздерживался от определенных действий, он 
должен полностью осознавать их и действовать 
соответственно, не нарушая ничьих прав. В целях 
раскрытия преступления следственные органы 
должны руководствоваться установленными 
законом процедурами при задержании, обыске 
или проведении расследования в отношении лица 

и т.д. При необходимости орган предваритель-
ного расследования, ходатайствует о применении 
мер пресечения, таких как, например, заключе-
ние под стражу, домашний арест и т.д. в отноше-
нии подозреваемых (обвиняемых). При таком 
ходатайстве, следователь, соблюдая определен-
ную процедуру, обязан обосновать свою пози-
цию, и обратиться в суд за справедливым реше-
нием. При этом органы следствия должны соблю-
дать сроки расследования при применении кон-
кретной меры пресечения к подозреваемому 
(обвиняемому). 

Судебный контроль является эффективным 
механизмом обеспечения выявления и расследо-
вания преступлений, а также верховенства 
закона для защиты прав и свобод граждан. Как 
верно замечает В.Н. Алаева, «судебный контроль 
предназначен для защиты личных интересов на 
досудебной стадии, что означает, что законные 
интересы лиц, участвующих в производстве, 
защищены от нарушений со стороны следствен-
ных органов и прокуратуры в целях устранения 
установленных в следственной практике наруше-
ний закона, что отвечает общественным интере-
сам» [3, с. 207].

Если обратиться к истории, то возникнове-
ние контроля за следствием со стороны суда 
произошло при Екатерине II в 1775 году и связано 
с изданием «Учреждения для управления губер-
ний» [5, с. 277]. Ст. 401 суду было предоставля-
лось право контролировать законность содержа-
ния под стражей. 

С 1860 г., и институт следователей перешел 
в ведение судебного ведомства.  Особое значе-
ние этого периода заключается в том, что появи-
лись судебные следователи, которые имели воз-
можность наряду с судьями, контролировать 
законность действий полицейского уголовного 
сыска и дознания. Как замечают В.В. Фирсов, 
Д.В. Соболев, Н.А. Кожура, «становление инсти-
тута российского судебного контроля напрямую 
связано с проведением судебной реформы 1864 
года. При этом, анализ законодательной базы 
того периода позволяет сделать вывод о том, что 
именно данные нормативные положения стали 
прообразом современной системы судебного 
контроля в Российской Федерации» [6, 148].В 
УУС 1864 года содержится целый комплекс норм, 
которые гарантировали судебную защиту основ-
ных прав и свобод участникам уголовного судо-
производства от произвола со стороны органов, 
ведущих расследование. В ст. 901 УУС 1864 года 
устанавливались пределы рассмотрения судом 
жалоб, то есть суд рассматривал только вопросы, 
непосредственно касающимися жалобы, но не 
затрагивал существа дела.      Некоторые иссле-
дователи (О.А. Андреева, М.Ю. Фисаков), отме-
чают положительные моменты создания инсти-
тута судебных следователей для второй половине 
XIX века [4, с. 29].
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На процесс реформирования института 
судебного контроля в 1917 году повлияла 
Октябрьская революция, 24 ноября 1917 г. 
упразднились общие судебные установления и 
институт судебных следователей, и только в УПК 
РСФСР от 25 мая 1922 г. [2] институт следовате-
лей был воссоздан. В 1928 году следственный 
комитет из органов суда был передан в органы 
прокуратуры. 

После принятии Конституции РФ 1993 года, 
где был закреплен принцип разделения властей, 
и судебная власть стала самостоятельной, функ-
ции судебной власти расширились. Со временем 
была расширена сфера деятельности суда в 
таких направлениях, как рассмотрение жалоб на 
действия должностных лиц, проверка законности 
и обоснованности производства следственных 

действий, ограничивающих право на различные 
права и свободы граждан. Понятие судебного 
контроля на конституционном уровне не закре-
плено, хотя часто употребляется общий термин - 
«контроль». Судебный контроль следует рассма-
тривать как функцию суда.

С принятием Уголовно-процессуального 
кодекса РФ [1] в 2001 году были определены 
основы института судебного контроля, то есть 
этот период -становление нового уголовно-про-
цессуального законодательства, характеризую-
щийся возвратом к идее судебного контроля и 
его нормативно-правовое закрепление как кон-
ституционной гарантии прав, свобод. Развитие 
судебного контроля возможно путем введения 
института следственных судей.
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средства при его проведении. Автором указывается о необходимости дальнейшего совершенство-
вания законодательства, в частности определения понятия оперативного эксперимента с целью 
устранения неоднозначности в его толковании и единообразия в правоприменении. На основании 
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ANNOTATION. The article is devoted to the issues of defining the concept of an operational exper-
iment as a type of operational investigative activity. The author analyzes the main scientific approaches to 
defining the concept of an operational experiment. The work also shows the main factual components of 
an operational experiment, the necessary actions and technical means during its implementation. The 
author points out the need for further improvement of legislation, in particular the definition of the concept 
of an operational experiment in order to eliminate ambiguity in its interpretation and uniformity in law en-
forcement. Based on the study, the author formulated generalizing conclusions.
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Актуальность рассмотрения оперативного 
эксперимента как вида оперативно-розыскного 
мероприятия (далее – ОРМ) состоит в том, что в 
настоящее время отсутствует законодательное 
определение оперативного эксперимента. По 
мнению ряда авторов, например, В.К. Зникин, 

М.В. Кондратьев, отсутствие такого определения 
приводит к сложностям в правоприменительной 
практике, в частности в вопросе придания резуль-
татам оперативного эксперимента статуса уго-
ловно-процессуальных доказательств [3, с. 14]. 
Неопределенность в определении понятия опера-
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тивного эксперимента потенциально может при-
вести к затрудненности в истинном понимании 
данного сложного ОРМ.

Для разрешения обозначенных проблем 
представляется необходимым рассмотреть сущ-
ность оперативного эксперимента.

Как указывает Н.В. Румянцев для определе-
ния понятия оперативного эксперимента необхо-
димо рассмотрение его содержания с точки зре-
ния объекта, целей, функциональной стороны и 
субъекта. Итак, объектом при его проведении 
является изучаемое/проверяемое лицо, в отно-
шении которого имеются данные о его противо-
правном деянии [8, с. 40].

Оперативный эксперимент, как вид ОРМ, 
заключается в искусственном создании контро-
лируемой оперативным работником ситуации, 
позволяющей установить истинные намерения 
проверяемого (разрабатываемого) лица или воз-
можность реального осуществления этим лицом 
конкретных действий, имеющих непосредствен-
ное отношение к событию, по поводу которого 
проводится проверка в целях решения возникаю-
щих, в связи с этим задач ОРД. Проведение опе-
ративного эксперимента должно соответство-
вать следующим условиям:

- недопустимость создания условий, вызы-
вающих унижение чести и достоинства граждан, 
угрожающих жизни или здоровью его участников 
или иных лиц;

- выявление, предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступление средней тяжести, тяж-
кого и особо тяжкого преступления, а также 
выявление и установление лиц, подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших;

- недопустимость непосредственного про-
воцирования конкретного лица к совершению 
конкретного преступления;

- создание двойственной ситуации, состав-
ляющей проверяемому лицу свободу выбора 
между преступным и правомерным поведением;

- недопустимость искусственного создания 
доказательств совершения преступлений [5, с.94-
95;7, с. 107].

Особое внимание необходимо уделить 
такому условию как недопустимость провокации 
преступления при проведении оперативного экс-
перимента. Например, в п.25 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
10.02.2000 г. «6 «О взяточничестве и коммерче-
ском подкупе», не является провокацией взятки 
проведение предусмотренного законодатель-
ством ОРМ в связи с проверкой заявления о ее 
вымогательстве [9].

Как, верно, в этом ключе указывают А.В. 
Куликов, Б.А. Таранин, особенность оператив-
ного эксперимента по делам о взяточничестве, 
заключается в том, что деятельность по проведе-
нию оперативного эксперимента и провокацион-

ные деяния понятия взаимоисключающие. Целью 
провокации является создание условий для при-
чинения лицу негативных последствий. Провока-
ция основана на подстрекательстве к соверше-
нию взяточничества. Оперативный эксперимент 
предполагает осознанное, активное, самостоя-
тельное и добровольное совершение преступных 
действий самим взяточником, включающих в 
себя его инициативу, требование или вымога-
тельство им взятки, подготовку к совершению 
преступления, умышленные дачу или получение 
взятки, конкретные обусловленные ею предвари-
тельные и последующие действия [6, с. 99].

Функциональная сторона оперативного экс-
перимента заключается в таких действиях, как 
конспиративные действия по созданию или обе-
спечению контроля специальных условий для 
выявления, предупреждения, пресечения и рас-
крытия преступлений, введение в заблуждение 
лица, в отношении которого проводится опера-
тивный эксперимент, зашифрованный негласный 
контроль за поведением объекта эксперимента, 
установление и фиксация с помощью техниче-
ских средств противоправных намерений лица, 
создание опытных условий для воспроизведения 
различных событий, обстановки, имеющей значе-
ние для выявления, предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений [7].

Организация и проведение оперативного 
эксперимента предполагает широкое использо-
вание оперативной техники, например, фото-, 
аудио-, видеоаппаратуры. Оперативный экспери-
мент проводится на этапе разработки материа-
лов оперативной проверки с последующим воз-
буждением уголовного дела на основе рапорта 
оперативного работника. К соответствующим 
документам приобщаются полученные в ходе 
оперативного эксперимента материалы, напри-
мер, объяснения, носители информации, находя-
щиеся на специальных технических средствах [1].

В научной литературе даются различные 
толкования понятия оперативного эксперимента. 
Так, например, О.А. Кислый указывает, что под 
оперативным экспериментом понимается ОРМ, 
которое направлено на создание и использова-
ние негласно контролируемых искусственных 
условий или объектов для совершения преступ-
ных посягательств на них в целях своевремен-
ного выявления, задержания с поличным или 
пресечения действий лиц, подготавливающих, 
совершающих или совершивших тяжкое или 
особо тяжкие преступления [4, с. 107]. По мнению 
В.А. Галушко, А.С. Малахова особенностью опе-
ративного эксперимента, как способа получения 
информации, является то, что его проведение 
невозможно без создания искусственных усло-
вий на этапе его подготовки и реализации [2, с. 
32].
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Наиболее убедительным представляется 
мнение Н.В. Румянцева согласно которому опе-
ративный эксперимент – это скрытое создание 
обстановки, условия которой способствуют про-
явлению преступных намерений оказавшихся  
под наблюдением лиц, либо воспроизведение 
события под контролем органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, в 
целях выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений средней тяжести, тяж-
ких и особо тяжких преступлений, а также уста-
новления лиц, их подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших задержание с поличным 
[8, с. 41].

Таким образом, можно отметить, что опера-
тивный эксперимент как вид ОРМ нуждается в 
дальнейшем законодательном урегулировании. 
Оперативный эксперимент представляется собой 
сложное ОРМ, требующее наличие специального 
субъекта, организационно-технической подготов-
ленности к его проведению. Для совершенство-
вания законодательства и правоприменительной 
техники думается необходимо законодательное 
закрепление понятия оперативного экспери-
мента. Это позволит устранить неопределенность 
в понимании оперативного эксперимента как 
вида ОРМ и его составляющих.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: 

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

АННОТАЦИЯ. В данной статье автором приводится связь между заинтересованностью ино-
странных инвесторов и теоретическими положениями законодательства государства-реципиента. 
Указывается чем вызвана заинтересованность иностранного в гражданско-правовых способах за-
щиты прав.  Акцентируется на что обратить внимание принимающему государству. Понятие и клас-
сификация гражданско-правовых способов защиты прав определяются как теоретические поло-
жения. Определяется, что является ключевым механизмом восстановления нарушенных прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц. Указывается причинно-следственная связь меж-
ду пониманием сущности гражданско-правовых способов защиты прав и их применения на практи-
ке. Анализируется понятие гражданско-правовых способов защиты прав и приводится классифи-
кация. Приводится концепции соотношения «охраны» и «защиты» прав, акцентируется внимание на 
общепризнанную. Объясняется популярность общепризнанной концепции о соотношении «охра-
ны» и «защиты» права. Указывается на отсутствие легального определения «гражданско-правовых 
способов защиты прав», однако разнообразия в доктрине. Анализируется и сравнивается отече-
ственный и зарубежный опыт, рассматривается, чей опыт пользуется наибольшей популярностью. 
Приводится ответ на возможность использования зарубежного опыта по отношению к Российской 
Федерации.   Предлагается определение гражданско-правовых способов защиты прав, исходя из 
проведенного анализа. Рассматриваются критерии классификации гражданско-правовых спосо-
бов защиты прав, приводятся их положительные и отрицательных стороны. Обращается внимание 
на отсутствие легальной классификации в отечественном законодательстве. Рассматриваются за-
крепленные в гражданском законодательстве Российской Федерации (ст.12 ГК) способы защиты 
гражданских прав, акцентируется на отсутствие исчерпывающего закрепления. Указывается на 
наиболее часто применимую классификацию, исходя из доктрины. Определяется практическая 
значимость приведенной классификации, приводятся также недостатки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранный инвестор, права, охрана прав, защита прав, граждан-
ско-правовые способы защиты, гражданское законодательство, классификация гражданско-пра-
вовых способов защиты, механизм восстановления нарушенных прав.
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ANNOTATION. In this article, the author provides a link between the interest of foreign investors and 
the theoretical provisions of the legislation of the recipient state.It is indicated what caused the interest of 
a foreign person in civil law ways of protecting rights. It focuses on what the host state should pay atten-
tion to. The concept and classification of civil law methods of protection of rights are defined as theoret-
ical provisions. It is determined what is the key mechanism for restoring violated rights and legitimate in-
terests of citizens and legal entities. The causal relationship between understanding the essence of civil 
law methods of protecting rights and their application in practice is indicated. The concept of civil law 
methods of protection of rights is analyzed and a classification is given. The concepts of the ratio of “pro-
tection” and “protection” of rights are presented, attention is focused on the generally recognized one. 
This explains the popularity of the generally accepted concept of the ratio of “protection” and “protection” 
of law. It is pointed out that there is no legal definition of “civil law methods of protecting rights”, but there 
is diversity in the doctrine. The domestic and foreign experience is analyzed and compared, and whose 
experience is most popular is considered. The answer to the possibility of using foreign experience in 
relation to the Russian Federation is given. The definition of civil law methods of protection of rights based 
on the analysis is proposed. The criteria for classifying civil law methods of protecting rights are consid-
ered, their positive and negative sides are given. Attention is drawn to the lack of legal classification in 
domestic legislation. The methods of protection of civil rights enshrined in the civil legislation of the Rus-
sian Federation (Article 12 of the Civil Code) are considered, and the lack of exhaustive consolidation is 
emphasized. The most frequently applicable classification is indicated based on the doctrine. The practi-
cal significance of the above classification is determined, and disadvantages are also given.

KEY WORDS: foreign investor, rights, protection of rights, protection of rights, civil law methods of 
protection, civil legislation, classification of civil law methods of protection, mechanism for restoring vio-
lated rights.

Заинтересованность иностранного инве-
стора в занятии той или иной деятельно-

стью во многом связана с тем, насколько выра-
ботан механизм защиты их прав. В связи с чем 
государству-реципиенту важно обеспечить их 
защиту, ввиду чего первым делом нужно обра-
тить внимание на теоретические положения зако-
нодательства. На основании изложенного начать 
с базовых явлений: понятии и классификации 
гражданско-правовых способов защиты прав. 

Гражданско-правовые способы защиты 
являются ключевым механизмом восстановления 
нарушенных прав и законных интересов граждан 
и организаций. От правильного понимания их 
сущности и видов зависит их применение на 
практике.

Прежде чем перейти к понятию, стоит отме-
тить, что в юридической литературе существует 
дискуссия о соотношении «охраны» и «защиты» 
прав, обусловленное разными концепциями. Так 
в рамках первого подхода говорят о том, что 
«охрану» следует рассматривать в широком и в 
узком смысле. Второй подход сводится к тому, 
что охрана прав рассматривается в узком смысле. 
Еще один подход говорит о том существует раз-
граничение понятия охраны и защиты прав, 
однако не сформулирована проблема их соотно-
шения

 Однако наиболее общепризнанной явля-
ется первый подход: «охрану» следует рассма-
тривать в широком и в узком смысле. В широком 
смысле – включает весь комплекс мер, направ-

ленных на обеспечение реализации прав, то есть 
общий правовой режим, основанный на право-
мерной деятельности. В узком же значении рас-
сматриваются как меры, направленные на вос-
становление и признание прав, на защиту интере-
сов в случае оспаривания или нарушения. То 
есть, категория охраны в узком значении и есть 
«защита прав» [1, c. 67]. Популярность этого под-
хода во многом объясняется тем, что он не огра-
ничивает понятийный аппарат, а также наиболее 
выраженно показывает соотношение между 
охраной и защитой прав.

Далее перейдем к определению граждан-
ско-правовых способов защиты прав. Стоит 
отметить, что в данный момент гражданское 
законодательство Российской Федерации не 
закрепляет легального определения. Однако дан-
ному вопросу уделено немало внимания в док-
трине.

Наиболее распространенным доктриналь-
ным определением в Российской Федерации 
является определение А.П. Сергеева, который 
под способами защиты гражданских прав пони-
мает закрепленные законом материально-право-
вые меры принудительного характера, посред-
ством которых производится восстановление 
(признание) нарушенных (оспариваемых) прав и 
воздействие на правонарушителя.  Данное опре-
деление не является бесспорным, однако имеет 
ряд достоинств, например: акцент на восстанов-
лении (признании) нарушенных (оспариваемых) 
прав, что отражает основную цель применения 
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способов защиты - устранение нарушения прав; 
указание на воздействие на правонарушителя, то 
есть способы защиты не только восстанавливают 
права, но и оказывают определенное влияние на 
нарушителя [2, c. 147]. 

Что касается зарубежного опыта, то, напри-
мер, англосаксонская доктрина говорит о спосо-
бах защиты прав инструменте формирования и 
обеспечения права, хотя по их правовой природе 
они фактически отождествляются с граждан-
ско-правовой ответственностью. По общему пра-
вилу в качестве способов защиты прав рассма-
триваются правовые инструменты, которые могут 
быть использованы при обращении в суд с иском. 
Также выделяется самозащита права, осущест-
вление которой возможно без обращения в суд 
[3, c. 164]. Далее обратимся к Китайской народ-
ной республике, в которой также отсутствует 
легальное определение способов защиты граж-
данских прав. Однако, анализируя Гражданский 
кодекс КНР, в частности книгу 7, можно прийти к 
выводу, что способы защиты гражданских прав 
понимаются через гражданско-правовую ответ-
ственность, также сделан акцент на предупре-
ждение нарушений прав.  Аналогичной позиции 
придерживается значительное число стран [4]. 
Однако данный подход затруднительно предста-
вить по отношению к Российской Федерации, 
поскольку не каждый способ защиты граждан-
ских прав имеет направленность на привлечение 
правонарушителя к ответственности (например, 
признание права).

Далее перейдем к классификации граждан-
ско-правовых способов защиты прав. По дан-
ному вопросу так же отсутствует как легальное 
закрепление, так и единое мнение в доктрине. 

Необходимо начать с того, что в ст.12 ГК РФ 
перечислены способы защиты гражданских прав, 
которые не являются исчерпывающими, 
поскольку текст статьи содержит формулировку 
«иными способами, предусмотренными законом, 
[5, ст. 12]. Исследователи классифицируют граж-
данско-правовые способы защиты прав на раз-
личные виды: универсальные и специальные; 
юрисдикционные и неюрисдикционные и т.п. 

Одним из критериев классификации граж-
данско-правовых способов защиты прав явля-
ется способ закрепления в законе и объем при-
менения в различных правоотношениях. Согласно 
чему они делятся на универсальные и специаль-
ные [6, c. 26]. К универсальным относят те спо-
собы, которые перечислены в ст. 12 ГК РФ, под-
разумевая их применимость для защиты любого 
субъективного гражданского права.  Остальные 
способы относят к специальным, подразумевая, 
что они применяются для защиты определенных 
гражданских прав, например: для защиты прав 

учредителей, собственников имущества, креди-
торов в обязательстве и т.д.). Однако в процессе 
применения данного подхода заметны его недо-
статки: например, не все, закрепленные в ст. 12 
Гражданском кодексе Российской Федерации от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (далее – ГК РФ), способы 
защиты обладают универсальным характером. 
Так только в сфере обязательственного права 
есть возможность использования взыскания неу-
стойки, признания оспоримой сделки недействи-
тельной и т.п. Ввиду указанного следует особо 
подчеркнуть, что не все возможные граждан-
ско-правовые способы защиты содержатся в ст. 
12 ГК РФ, поскольку есть и другие, которые 
содержатся в других статьях ГК РФ, например, в 
статье 397 ГК РФ – исполнение обязательства за 
счет должника; статья 152 – защита чести, досто-
инства и деловой репутации и т.п.

Наиболее часто применяемой можно 
назвать деление на вещно-правовые и обяза-
тельственно-правовые. Данное деление широко 
признано также, например, в доктрине Федера-
тивной Республики Германия. Вещные способы 
связаны с осуществлением прав на конкретные 
вещи, а обязательственные - с исполнением обя-
зательств между сторонами правоотношения. 
Также стоит отметить, что вещные способы 
защиты могут быть направлены на любое лицо, 
однако обязательственные предполагают кон-
кретного правонарушителя [7, c. 57].  Так к обяза-
тельственным относятся: возмещение убытков, 
взыскание неустойки и т.п. К вещным относят: 
самозащиту, признание права и т.д.  Данная клас-
сификация имеет практическую значимость, 
поскольку дает возможность применять наибо-
лее эффективные способы защиты в зависимо-
сти от характера нарушенного права. Однако 
существует риск излишней формализации при 
использовании данной классификации, что может 
привести к ограничению прав участников граж-
данского оборота.

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к 
выводу, что как в отечественном законодатель-
стве, так и в анализируемом зарубежном, отсут-
ствует легальное понятие и классификация граж-
данско-правовых способов защиты прав. Ввиду 
чего можно предложить следующее: граждан-
ско-правовые способы защиты прав – это пред-
усмотренные гражданским законодательством 
инструменты, посредством которых произво-
дится восстановление (признание) нарушенных 
(оспариваемых) прав и воздействие на правона-
рушителя. Разные подходы к классификации 
можно назвать удачным фактом, ввиду практиче-
ской применимости в зависимости от целей клас-
сификации.
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Экономика Китая демонстрирует впечат-
ляющий рост в течение последних деся-

тилетий. Достижение значительных успехов в 
промышленности и сельском хозяйстве в значи-
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тельной мере обусловлено эффективным право-
вым регулированием трудовых отношений в 
стране. В данной работе проводится сравнитель-
ный анализ нормативно-правовой базы, регули-
рующей институт трудового договора в КНР и 
России с целью выявить неиспользованные воз-
можности в российском законодательстве.

Необходимо подчеркнуть, что авторы не 
стремятся провести исчерпывающий анализ всех 
нормативных актов, а сосредотачиваются на 
ключевых документах. 

В Конституции РФ вопросам трудовых отно-
шений посвящена напрямую статья 37. В ней 
даются основные принципы трудового права РФ 
[1]. 

Специальным нормативным актом, регули-
рующим трудовые отношения в Российской 
Федерации, является Трудовой Кодекс РФ [2] 

(далее ТК РФ), принятый в 2001 году и претерпев-
ший значительные изменения к настоящему 
моменту, Все остальные источники, имеющие 
отношение к труду, принимаются на федераль-
ном, региональном и локальном уровнях. 

К основным нормативным актам КНР отно-
сятся:

- Закон “О труде” (принят Постоянным коми-
тетом Всекитайского собрания народных пред-
ставителей далее - ВСНП) 05.07.1994 г., введен в 
действие с 01.01.1995 г.) [3]. 

- Закон “О трудовом договоре” (принят 
Постоянным комитетом ВСНП 29.06.2007 г., всту-
пил в силу с 01.01.2008 г.) [4].

  Одним из основных институтов трудового 
права является институт трудового договора. 
Сравнивания дефиниции «трудовой договора» в 
законодательстве Российской Федерации и 
Китая, мы замечаем, что российское законода-
тельство предлагает более развернутое опреде-
ление, подробно раскрывая права и обязанности 
работника и работодателя.

Согласно ст.56 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, трудовой договор представляет 
собой соглашение между работодателем и работ-
ником, по которому работодатель обязуется пре-
доставить работнику работу по определенным 
трудовым обязанностям, обеспечить условия 
труда, установленные законодательством о 
труде, а также своевременно выплачивать зара-
ботную плату. Работник, в свою очередь, обязу-
ется выполнять установленные трудовые функ-
ции в рамках интересов и под контролем работо-
дателя, а также соблюдать внутренние правила 
трудового распорядка организации.

Согласно ст.16 Закона «О труде», трудовой 
договор - это соглашение между работником и 
работодателем, устанавливающее трудовые 
отношения и определяющее их права и обязанно-
сти. Хотя закон не углубляется в детали такого 

соглашения, важно отметить, что в Китае суще-
ствует отдельный закон о трудовом договоре, что 
позволяет более детально регулировать его 
содержание. Возможно, в России также стоит 
принять отдельный правовой акт, который бы 
подробно определял элементы трудового дого-
вора, что помогло бы упростить разрешение спо-
ров по данному вопросу.

Рассмотрим особенности заключения и 
содержания трудовых договоров в Китае и Рос-
сии, сосредоточившись на ключевых различиях.

При заключении трудового договора важ-
ную роль играет тот срок, на который он может 
быть заключен. Обычно выделяют договоры, 
заключенные на неопределенный срок и сроч-
ные. 

Заключение трудового договора на неопре-
деленный срок в КНР можно охарактеризовать 
следующими характеристиками:

 y Стаж и преданность: Закон “О трудовом 
договоре” КНР (статья 14) предоставляет 
преимущества работникам с большим ста-
жем работы в организации (более 10 лет) 
или двумя предыдущими срочными трудо-
выми договорами, при отсутствии наруше-
ний трудовой дисциплины и медицинских 
противопоказаний.

 y Набор персонала: Организация обязана 
заключать бессрочный трудовой договор с 
первыми набранными работниками.

 y Ответственность работодателя: если работ-
ник трудился в организации более года, а 
договор не был оформлен, он считается 
заключенным на неопределенный срок.
Особенности заключения трудового дого-

вора на неопределенный срок в РФ:
 y Отсутствие специфических условий: ТК РФ 

(статья 58) устанавливает два основных 
условия: не оговорен срок действия дого-
вора или ни одна из сторон не прекратила 
действия срочного договора после истече-
ния срока.

 y Не принимается во внимание стаж и “вер-
ность” работника работодателю.
В Закон КНР «О трудовом договоре» статья 

15 закрепляет также отдельный вид договора, 
действия которого обусловлены сроком выпол-
нения работ. Исходя из текста статьи, можно сде-
лать вывод, что к таким договорам на практике 
относятся сезонные работы, договоры подряда, и 
иные договоры, срок которых обусловлен сроком 
на выполнение иных работ, предусмотренных 
сторонами. В ТК РФ отдельной статьи, регулиру-
ющий подобные договоры (за исключение дого-
вора подряда) закрепляются в статье 59 «Сроч-
ный трудовой договор».

Заключение трудового договора в обеих 
странах должно быть осуществлено в письмен-
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ной форме. В статье 67 ТК РФ закреплено также 
возможное начало трудовых отношений с ведома 
и по поручению работодателя или его представи-
теля. При этом трудовой договор должен быть 
оформлен в письменной форме не позднее трех 
дней с момента фактического допущения работ-
ника к работе. В подобных случаях в КНР при 
условии возникновения трудовых отношений 
раньше заключения трудового договора в пись-
менной форме, он должен быть заключен не 
позднее месячного срока с начала трудовой дея-
тельности. И сразу видим ответственность за 
пропуск этого срока: если работодатель заклю-
чает трудовой договор в письменной форме в а 
срок от одного месяца до одного года, то он дол-
жен такому работнику выплачивать двойной раз-
мер оклада. 

По содержанию трудовые договоры, 
согласно нормам законов РФ и КНР содержат 
стандартный набор условий. К ним относятся: 
данные сторон договора, срок действия дого-
вора, место работы, трудовая функция работ-
ника, режим труда и отдыха, условия оплаты 
труда, условия социального страхования, ответ-
ственность сторон за нарушение условий дого-
вора, основания прекращения договора, а также 
и иные условия, предусмотренные законами и 
иными нормативными правовыми актами госу-
дарств. В трудовой договор могут быть включены 
и дополнительные условия, если они не ухудшают 
положение работника по сравнению с законода-
тельно закрепленными условиями (испытатель-
ный срок, неразглашение тайны, дополнительное 
страхование и т.д.). Среди дополнительных усло-
вий интерес для сравнения представляет норма-
тивное закрепление положений об испытатель-
ном сроке. Рассмотрим особенности регулирова-
ния испытательного срока в трудовом законода-
тельстве Китая и России. 

В Законе «О трудовом договоре» КНР в 
комментарии к статье 19 читаем, что испытатель-
ный срок необходим для осуществления идеоло-
гической и нравственной оценки принимаемого 
на работу работника, а также для оценки его здо-
ровья и отношения и способности к труду.

В статье 19 Закона КНР «О трудовом дого-
воре» законодатель закрепляет четкую пропор-
цию между сроком трудового договора и воз-
можной продолжительностью испытательным 
сроком для работника.   В трудовом законода-
тельстве КНР и РФ предусматривается также 
увольнение лица до истечения испытательного 
срока. Причем, в статье 21 Закона КРН закрепля-
ется отсылка к пп.1 и 2 статей 39 и 40, как к 
исключительным возможностям расторжения 
трудового договора в период испытательного 
срока. В статье 71 ТК РФ также закрепляется 

возможность увольнения лица в период испыта-
тельного срока, но указывается лишь на то, что 
работодатель должен указать причины, но не тол-
куется в статье что это за причины. Следова-
тельно, в правоприменительной практике оста-
ется возможность расширительного толкования 
данного положения. 

Таким образом, при сравнении регулирова-
ния испытательного срока в трудовом праве КНР 
и России, авторы приходят к следующим выво-
дам:

- Законодательство КНР более детально 
регулирует испытательный срок, устанавливая 
четкую связь между его продолжительностью и 
сроком трудового договора, а также предостав-
ляя конкретные основания для увольнения в 
период испытательного срока.

- В российском законодательстве регулиро-
вание испытательного срока менее детализиро-
вано, что может приводить к проблемам в право-
применительной практике.

Представляют интерес в практическом 
отношении нормы Закона КНР «О трудовом дого-
воре», посвященные признанию недействитель-
ности трудового договора. Сразу нужно огово-
риться, что в ТК РФ подобных норм нет. Есть 
только возможность признания договора неза-
ключенным в ст.61 ТК РФ. Обратимся к положе-
нию статьи 26 Закона КНР, в которой перечисля-
ются основания признания трудового договора 
недействительным. Это, прежде всего, договоры, 
заключенные или измененные путем обмана или 
угроз, а также вынуждение заключения трудо-
вого договора, используя затруднительное поло-
жение стороны. Обращается также внимание на 
нарушение пунктами договора императивных 
норм законодательства и, отдельным пунктом 
отмечается, что признать трудовой договор 
можно недействительным, если в нем нет поло-
жения об ответственности работодателя или ума-
лены законные права работника. Решение о при-
знании договора недействительным осущест-
вляет арбитражный орган по трудовым спорам 
или Народный суд [5]. Представляется, что было 
бы нелишним дополнить положения татей ТК РФ 
подобной новеллой.

Расторжение трудового договора по зако-
нодательству Китая возможно по соглашению 
сторон, по инициативе работника и по инициа-
тиве работодателя. Если обратиться к ТК РФ, то, 
в целом, мы видим такие же основания, при этом 
достаточно большое количество положений уточ-
няет вышеперечисленные основания. Остано-
вимся на прекращении трудового договора по 
инициативе работника. Согласно статье 38 
Закона КНР работник имеет право расторгнуть 
трудовой договор в одностороннем порядке, 
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если работодатель нарушает права работника, 
закрепленные в трудовом договоре: не выплачи-
вает или задерживает заработную плату, не обе-
спечивает охрану труда и т.д. [6]. Работник дол-
жен предупредить работодателя письменно о 
своем увольнении за 30 дней. Однако, он может 
незамедлительно расторгнуть трудовой договор, 
если работодатель злоупотребляет своими пра-
вами путем угрозы, или даже применением силы 
(иногда и грубой силы) требует от работника 
выполнения работ, связанных с опасностью для 
его здоровья или жизни. Обращаясь к статье 80 
ТК РФ, видим, что предупреждение об увольне-
нии должно состояться за две недели до предпо-
лагаемого увольнения. У работника также сохра-
няется право в течение всего этого срока ото-
звать свое заявление, за исключением случая 
принятия на место данного работника другого 
лица, которому по закону нельзя отказать в 
заключении трудового договора. Сравнивая 
сроки, в которые работник должен предупредить 
работодателя о прекращении работы по соб-
ственной инициативе, следует признать, что в 
КНР устанавливается срок, позволяющий функ-
ционировать предприятию оптимально, так как 
предупреждение о прекращении работы за 14 
дней не всегда дает возможность работодателю 
найти полноценную замену уволившемуся. 

Китайское законодательство предлагает 
более гибкие и детализированные нормы в сфере 
расторжения трудовых договоров, в частности, 
предусматривая возможность незамедлитель-
ного расторжения договора при угрозе или при-
менении силы.

Российское законодательство требует уточ-
нения и оптимизации в отношении сроков преду-
преждения об увольнении, причин расторжения 
договора в период испытательного срока и регу-
лирования признания трудового договора недей-
ствительным.

Резюмируя вышесказанное, следует отме-
тить, что для оптимизации института трудового 
договора в трудовом праве РФ, можно предло-
жить некоторые, с точки зрения авторов, допол-
нения. Во-первых, принять отдельный правовой 
акт, содержащий нормы, возникающие регулиру-
ющие основные вопросы при заключении, изме-
нении и прекращении трудового договора. 
Во-вторых, ввести норму, устанавливающую воз-
можность заключения трудового договора на 
неопределенный срок для лиц, имеющих дли-
тельный стаж работы (например, 8-10 лет) на 
определенном месте (если с этим работником 
постоянно перезаключается срочный трудовой 
договор). Это было бы гарантией продолжения 
трудовых отношений для добросовестных работ-
ников после истечения срока договора. Это сни-
жало бы неопределенность в вопросе трудовых 
правоотношений, что, в свою очереди, способ-
ствовало бы повышению производительности 
труда. В-третьих, требует уточнения содержание 
ст. 71 ТК РФ в части причин расторжения трудо-
вого договора в период испытательного срока. 
В-четвертых, стоит дополнить нормы трудового 
законодательства положением о недействитель-
ности трудового договора, обратов внимание на 
основания такового признания. 
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Для любого европейского государства на 
протяжении в XVI-XX вв. вопрос колони-

ального господства был не столько вопросом 
торговой и финансовой выгоды, сколько вопро-
сом политического престижа. Не являлась исклю-
чением и Италия – одно из немногих государств 
Европы, которое не успело к началу колониаль-
ного раздела мира, но с лихвой компенсировала 
данное упущение в период заката и разрушения 
системы европейского колониализма.

Причин тому было несколько. Во-первых, 
только 17 марта 1861 года Италия обрела незави-
симость и стала самостоятельным государством, 

во-вторых, Италия никогда не претендовала на 
масштабные заморские владения, как например 
Испания, Португалия или Великобритания. Сле-
дует также отметить особую миссионерскую роль 
Италии в развитии своих колониальных террито-
рией. В этой связи становится актуальным рас-
смотреть историко-правовые особенности ита-
льянской колониальной политики в свете теории 
колониализма и неоколониализма.

Вопросам колониальной политики Италии 
посвящено незначительное количество специ-
альных исследований. Среди ученых, занимаю-
щимся данным вопросом, особо следует выде-
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лить Т. П. Нестерову. В ее исследованиях рассмо-
трены самые различные аспекты итальянского 
колониализма [1-4]. В монографической работе 
В. А.Трофимова [6] подробно изучен период 
зарождения и подготовки фашистской агрессии 
против Эфиопии, уточняются хронологические 
рамки итало-эфиопской войны (1935-1941 гг.), 
анализируется политика итальянского фашизма в 
Эфиопии, ход освободительной борьбы народов 
этой страны, а также исторические корни кон-
фликта на Африканском Роге. В диссертации Г. В. 
Цыпкина [7] проанализированы исторические 
этапы колониальной политики Италии в Эфиопии. 
В историческом труда А. В. Шталя [8] рассмо-
трены причины, ход и результаты итало-абиссин-
ской войны, сыгравшей ключевую роль во втором 
этапе колонизации Италией Восточной Африки. 
Также отдельные вопросы колониальной поли-
тики Италии рассмотрены в исследованиях зару-
бежных ученых и историков [9-11]. Анализ лите-
ратурных источников позволяет сделать вывод о 
достаточной степени изученности итальянской 
колониальной политики. 

Целью статьи является исследование пра-
вового оформления итальянской колониальной 
политики в период с конца XIX в. до 60-хгг. XX в. 
Для достижения цели поставлены следующие 
задачи: 

1) выявить особенности колониальной поли-
тики Италии в период с 1880-хх гг. XIX в. до 1935 
года; 

2) рассмотреть особенности колониальной 
политики Италии в период правления Б. Муссо-
лини (1935-1943 гг.);

3) изучить особенности колониальной поли-
тики Италии в период заката европейского коло-
ниализма.

Методологической основой исследования 
выступил метод сравнительного анализа, благо-
даря которому установлены особенности ита-
льянского колониализма в сравнение с колони-
альной политикой других европейских держав; 
историко-правовой метод, позволивший опреде-
лить исторические предпосылки и факторы при-
нятия тех или иных правовых актов в разные 
период итальянской колониальной экспансии и 
метод системного анализа, благодаря которому 
итальянская колониальная политика рассматри-
вается как совокупное действие отдельных эле-
ментов и явлений (исторических, правовых, эко-
номических, военных и т.д.). 

Хронологические предпосылки итальян-
ского колониализма открываются в 80-xx гг. XIX 
в., когда молодое итальянское государство вклю-
чилось в борьбу за колонии. Политика колони-
альной экспансии для Италии была продиктована 
не только вопросами престижа и экономиче-
скими интересами, она также стала следствием 

желания правящих кругов посредством колони-
альной экспансии снизить градус социального 
напряжения в итальянском обществе. Обоснова-
нием колониализма стала идея «средиземномор-
ской идентичности» и цивилизаторской миссии 
Италии в колониях. 

Как пишет Т.П. Нестерова: «Италия станови-
лась мостом между Европой и Африкой, а ита-
льянская колония Ливия – «четвертым берегом» 
Италии и Европы. Идея «средиземноморской 
общности» Южной Европы и Северной Африки 
постепенно трансформировалась в идею новой 
«средиземноморской цивилизации», ведущим 
элементом которой становилась Италия [1, c. 
200]».

Предполагалось, что африканцы и колони-
сты станут носителями отчасти общей идентично-
сти, а высокая итальянская культура облагородит 
коренных жителей Восточной Африки.

На самом раннем этапе колониальной экс-
пансии, внимание Италии было сосредоточено в 
первую очередь на Тунисе, где к тому времени 
уже существовала итальянская община. Однако в 
1881 г. Тунис стал колонией Франции. После пер-
вой неудачи итальянцы стали искать возможно-
сти для приобретения колоний в тихоокеанском 
регионе. Но это оказалось невозможным, после 
чего Италия обратила свое внимание к отдель-
ным регионам Восточной Африки [2, с. 387].

В 1881 г. итальянское правительство выку-
пило у местного султана порт Ассаб, а в 1885 с 
согласия Британии, та же судьба постигла еще 
один порт – Массау. Постепенно территории 
Африки, подконтрольные Риму, росли, и в 1890 г. 
были объединены в колонию Эритрея со столи-
цей в г. Массау. Эритрея должна была стать базой 
для дальнейшей экспансии в Абиссинию. В 1889 
г. правитель негус Менелик II заключил договор о 
дружбе и торговле с Италией, в котором призна-
вал границы его страны с итальянскими колони-
ями. После заключения данного договора Италия 
провозгласила свой протекторат над Абиссинией. 

С помощью этого договора Италия стреми-
лась, прежде всего, юридически узаконить свои 
притязания на часть территории страны и укре-
пить свое влияние в стране в целом. 1 октября 
1889 г. в Неаполе была подписана дополнитель-
ная конвенция к договору, содержавшая ряд 
серьезных уступок Италии. Подписав выгодную 
для себя конвенцию, итальянцы приступили к 
расширению своих владений за счет территории 
Эфиопии [7, с. 159].

Италия была единственной европейской 
страной, которая оказалась побежденной в воен-
ном столкновении с вооруженным местным насе-
лением. Победа Эфиопии была закреплена мир-
ным договором между Италией и Эфиопией, 
заключенным в Аддис-Абебе 26 октября 1896 г. 
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Италия признала эфиопскую империю суверен-
ным, независимым государством и обязалась, 
как побежденная сторона, уплатить контрибу-
цию. Неравноправный Уччальский договор был 
аннулирован. Таким образом, Италии был нане-
сен сильный удар, в результате которого эта 
страна на протяжении 40 лет не смогла предпри-
нимать никаких крупных агрессивных акций про-
тив Эфиопии [7, с. 224]. 

Проникновение колонистов на территорию 
современного Сомали началось в 1889 г. Тогда 
итальянцы выкупили у султана Занзибара побе-
режье провинции Беназир. В 1908 г. из несколь-
ких территорий подконтрольных Риму (Бенадир, 
Оббия, Миджуртини) была создана колония 
Сомали. При этом, в ряде районов новой колонии 
ещё сохранялась власть местных султанов. В 
20-ее гг. власть султанов была ликвидирована. 
Восстания, вспыхнувшие в этой связи в 1925-
1926 гг., были жестоко подавлены. Тогда же в 
1925 г. к Сомали был присоединен Джубаленд.

Важной вехой в деле расширения итальян-
ских колониальных владений стала итало-турец-
кая война 1911-1912 гг. Она позволила присоеди-
нить к итальянским колониям Триполитанию, 
Керенаику и Додеканеские острова. По итогам 
этой войны было решено создать Министерство 
колоний. Его главная задача состояла в опреде-
лении колониальной политики страны. Министер-
ство осуществляло свою деятельность до 1953 г, 
пока не было распущено за ненадобностью.

В 1934 г. Триполитания и Керенаика были 
объединены в общую провинцию - Ливия, кото-
рая в свою очередь делилась на 4 региона (Три-
поли, Мисурата, Бенгази и Дерн). Изначально 
колониальные власти вынуждены были привле-
кать к управлению провинциями местных пле-
менных вождей. Надзор за вождями осущест-
вляли специальные окружные комиссары, по 
отношению к которым племенные вожди высту-
пали в качестве их представителей - «окружных 
делегатов».

Додеканесские острова были заняты ита-
льянскими войсками в 1912 г. Основной нацио-
нальной группой здесь были греки, здесь прожи-
вали также мусульмане и евреи. Греция также 
заявила свои претензии на острова. Только в 
1919 г. Севрский договор закрепил Додеканессы 
(получившие новое название – Итальянские 
острова Эгейского моря) за Италией [4, с. 73].

Итак, в результате первого этапа колони-
альной политики, Италии удалось закрепиться в 
ряде регионов Восточной Африки. Благодаря 
военной экспансии, дипломатии, а также хорошо 
продуманной организаторской деятельности ита-
льянские колонии росли и экономически разви-
вались. Между тем, Италия не смогла укрепиться 
в Эфиопии, признав ее независимость. На начало 

XX в. королевство Эфиопия была единственным 
полноценным и признанным независимым госу-
дарством на всем африканском континенте: 
остальные территории были поделены между 
колониальными державами. 

Второй период колониальной политики 
начался в 1935 г. и продолжался до падения в 
1943 г. режима Муссолини. Он характеризуется 
резкой активизацией колониальной экспансии в 
Восточной Африке, занимавшей одно из перво-
степенных мест в идеологии и практики фашист-
ского режима. По нашему мнению, примерно до 
середины 30-xx гг. Муссолини в целом продолжал 
линию своих предшественников в колониальном 
вопросе, т. е. имел место континуитет. Однако 
интервенция в Абиссинию и провозглашение 
империи ознаменовала собой начало принципи-
ально нового этапа колониальной политики.

В 1934 г. Б. Муссолини поставил перед воен-
ными задачу: начать подготовку к войне против 
Абиссинии. Он твердо решил покорить эту страну, 
начав с нее строительство своей империи. Абис-
синия была единственной странной в Африке, 
кроме Либерии, сохранившей независимость. 
Однако эта странна была уникальна и в другом 
смысле. В XX в. здесь все еще процветало раб-
ство. В рамках Версальско-Вашингтонской 
системы государство, сохранившее институт 
рабовладения в XX в., являлось государством-де-
виантом. Из-за рабства в 1919 г. Эфиопия не была 
принята в Лигу наций. В 1923 г. при условии ско-
рейшей отмены рабства страну в Лигу наций все-
таки приняли. Однако к началу итало-эфиопской 
войны это условие так и не было выполнено.

Тема рабовладения давала Муссолини пре-
красный повод оправдать интервенцию в Абисси-
нию, к тому же, вскоре, в местечке Уаль-уале слу-
чился инцидент, в ходе которого абиссинцы убили 
нескольких итальянских солдат. Муссолини 
потребовал компенсации. 5 января следующего 
года дуче встретился с министром иностранных 
дел Франции Пьером Лавалем. Во время встречи 
французский министр дал понять, что за исклю-
чением железной дороги Аддис-Абеба-Джибути у 
его страны нет интересов в Абиссинии, и она не 
будет препятствовать вторжению в эту страну [5, 
с. 69]. Схожую позицию заняла Британия. Она не 
мешала переброске итальянских войск в район 
будущих боевых действий. Британцы могли вос-
препятствовать этому и перекрыть Суэцкий 
канал. 

Подобная линия в политики западных дер-
жав ярко дала о себе знать на конференции в 
Стрезе. Как пишет по этому поводу Д. Ридли: «В 
последний день конференция обсуждала заклю-
чительное коммюнике. В предполагаемом тексте 
заявлялось, что три державы «находятся в пол-
ном согласии относительно противодействия… 
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любому одностороннему отказу от договоров, 
могущему поставить под угрозу мир и спокой-
ствие». Муссолини предложил дополнить фразу 
мир и спокойствие: «мир и спокойствие в Европе. 
Ванситтарт сразу уловил, куда клонит Муссо-
лини. Но Макдональд с Саймоном переглянулись 
и не сказали ни слова. После некоторого молча-
ния поправка Муссолини была принята» [5, с. 71].

Интервенция в суверенное, государство, 
член Лиги Наций не могло остаться без послед-
ствий. Для подержания престижа нужно было 
каким-то образом хотя бы формально наказать 
агрессора, поэтому в октябре 1935 г. против Ита-
лии были приняты санкции. За санкции проголо-
совало пятьдесят стран, против - только Австрия 
и Венгрия. Было решено ввести запрет на импорт 
итальянской продукции и ограничить экспорт. 
При этом запрет не затрагивал стратегически 
важные необходимые для войны ресурсы, вклю-
чая нефть. Санкции, однако, нанесли определен-
ный урон экономике страны. В частности, упал 
курс национальной валюты, стали уменьшатся 
золотые запасы страны. 

Обе стороны в ходе конфликта совершали 
военные преступления. Абиссинцы использовали 
запрещенные женевскими конвенциями пули 
«Дум-Дум» и жестоко расправлялись с военно-
пленными. Итальянцы совершали более тяжелые 
военные преступления, используя запрещенный 
иприт. Использование иприта было эффективным 
методом ведения войны и деморализовало вой-
ска противника. Современный исследователь 
этого вопроса, Дж. Харт ссылаясь на данные 
Стокгольмского института исследований про-
блем мира, считает цифры жертв от химического 
оружия несколько завышенными. По его данным, 
количество погибших от отравляющих веществ 
во время Второй итало-эфиопской войны 1935-
1936 гг. должно составлять от 15 до 50 тыс. чело-
век, вместо сотен тысяч, как утверждают отдель-
ные авторы [11]. 

Одна из декларированных целей войны про-
тив Эфиопии, помимо построения империи - 
уничтожение рабства. В итоге было издано два 
закона, запрещающих рабство (от октября 1935 и 
апреля 1936 гг.), в результате чего около 420 тыс. 
рабов получили свободу [9]. Таким образом, 
фашизм дал свободу сотням тысяч людей в Абис-
синии, нанеся сокрушительный удар по системе 
рабовладения. 

Одним из новшеств колониальной политики 
во второй половине 30-xx гг. - введение полно-
ценного расового законодательства в колониях. 
Расизм в колониях существовал всегда. Так, в 
1909 г. было принято первое постановление, 
предписывающее увольнение офицера из армии 
в случае заключение им брака с цветной женщи-
ной [10, с. 307]. В те времена подобные отноше-

ния считались несовместимыми с офицерской 
честью и осуждались обществом. Примерно 
тогда же в Могадишо, а в последствии и в других 
колониях Италии, была введена расовая сегрега-
ция. 

Однако полноценное расовое законода-
тельство, устанавливающее запрет на браки и 
уголовную ответственность за половые отноше-
ния между представителями разных рас, было 
введено только при фашистах в 1937 г. Как бы мы 
сегодня не оценивали подобную политику, сле-
дует отметить, что в ту эпоху аналогичные расо-
вые законы действовали в США и британских 
колониях, а расизм считался фактически нор-
мальным явлениям. Причины распространения 
расизма в колониях понятны: они заключались в 
стремлении белого меньшинства в колониях, 
находящегося в окружении цветного большин-
ства, защитить свою идентичность: культурную, 
языковую и расовую. В случае с итальянскими 
колониями, помимо вышеуказанных факторов, 
свою роль сыграло желание Муссолини внушить 
итальянцам чувство превосходства по отноше-
нию к коренным жителям Восточной Африки.

В 1938 г. действие расовых законов распро-
странилось на евреев, против чего активно 
выступала церковь. В частности папа Пий IX осу-
дил антисемитские законы. Несмотря на ограни-
чения прав евреев, Италия не принимала участия 
в холокосте (за исключением периода республики 
Сало 1943-1945 гг.). До 1943 г. фашисты не выда-
вали евреев в нацистские концлагеря. Более 
того, многие евреи бежали на подконтрольную 
итальянцам территорию, спасаясь от геноцида. 

Накануне войны Италия занималась актив-
ными военными приготовлениями. В предвоен-
ный период и в годы второй мировой войны мно-
гие африканцы служили в итальянской армии (их 
называли Askari). В королевских войсках служило 
около 30 тыс. ливийцев, многие из которых, в 
частности, парашютисты-ливийцы приняли уча-
стие в итальянском наступлении в Египте в 1940 г. 
Так, в период Второй мировой войны в Восточной 
Африке из 256 тыс. военнослужащих королев-
ской армии 182 тыс. были представителями коло-
ниальных народов [9, с. 4].

В годы войны фашистами были оккупиро-
ваны многие территории. В Европе – это Албания, 
к которой присоединили Косово, Словения 
(Provincia di Lubiana), Черногория (Regno del 
Montenegro), частично Греция и Франция. В 
Африке это британское Сомали и Тунис. Все они 
должны были стать частью великой итальянской 
империи. Иногда эти территории также относят к 
колониям, что не совсем верно так как временно 
оккупированные на период войны страны не 
могут считаться частью оккупировавшего их 
государства, по крайне мере, до тех пор, пока это 
не будет признано на международном уровне. 
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В 1941 г. итальянская Восточная Африка 
была оккупирована британской армией. В ответ 
местные колонисты и остатки королевских войск 
стали организовывать движение сопротивления. 
«Фронт сопротивления» и «Дети Италии», насчи-
тывавшие в общей совокупности около 7 тыс. 
чел., вели партизанскую войну против англичан 
вплоть до 1943 г. В 1943 г. союзники заняли 
Ливию, а после свержения Муссолини Додека-
несские острова оккупировала Германия [4, с. 
76].

Третий этап итальянской колониальной 
политики (1943-1960 гг.) ознаменовался малоу-
спешной борьбой за возвращение колоний и 
завершением процесса деколонизации. На тер-
риториях, занятых англичанами, стала действо-
вать «британская оккупационная администрация» 
- «БВА». Местным народам и итальянским коло-
нистам было разрешено создавать обществен-
ные объединения. Последние требовали вернуть 
колонии Италии, первые нередко стремились к 
независимости. Практически все итальянские 
политики, в том числе, премьер де Гаспери рас-
считывали на возвращение колоний, которые 
были важны как символ международного статуса.

После долгих споров итог был следующим. 
Додеконесские острова в 1947 г. достались Гре-
ции. Эфиопия присоединила Эритрею, несмотря 
на протесты многих эритрейцев, которые требо-
вали, чтобы итальянцы вернулись и опекали их 
еще по крайне мере 15 лет, прежде чем предоста-
вить независимость. Западные союзники, опаса-
ясь усиления Италии, решили вернуть Сомали, 
остальные колонии либо получили независи-
мость, либо вошли в состав других государств 
(Эритрея, Додеканесы). В 1949 г. было решено 
предоставить независимость Ливии, что и было 
сделано в 1951 г. В 1949 г. Сомали было передано 
под опеку Италии на 10 лет, а в 1960 г. страна 
получила независимость [3, с. 67]. Лишившись 
своих колоний, Италия окончательно перестала 
играть роль средиземноморской державы и 
перестала быть колониальным государством.

С 1876 по 1976 около 26 млн. итальянцев 
покинули пределы своей страны, и лишь малая 
часть всего несколько сотен тысяч чел. пред-
почла отправиться в колонии, остальные в основ-
ном эмигрировали в Америку или другие страны 
[10, с. 288]. Этот факт показывает, что колониаль-
ная экспансия и переселение в колонии для зна-
чительной части населения оказалось малопри-
влекательной перспективой.

Подытоживая вышесказанное, можно кон-
статировать, что Италия несла цивилизаторскую 
миссию народам своих колоний, создавая в них 
промышленность, развивая инфраструктуру, 
торговлю и сельское хозяйство. Эритрийцы, 
сомалийцы и ливийцы обязаны Италии началом 
формирования своей национальной идентично-
сти, так как до итальянцев они были только раз-
розненными племенами, не имевшими нацио-
нального самосознания. 

Более того, итальянский фашизм способ-
ствовал освобождению рабов на своих колониях. 
Недостатком итальянской колониальной поли-
тики является излишняя жестокость, проявлен-
ная итальянскими колонистами при подавлении 
восстаний. 

Правовой основой для колониального рас-
ширения Италии стали международные договоры 
и соглашения, а также учреждение частных тор-
говых компаний в колониях. В период правления 
Б. Муссолини в колониях активно действует 
расовое законодательство, разделившее жите-
лей итальянских колоний на две группы: соб-
ственно колонисты и местные жители. 

В целом итальянский колониализм можно 
считать «мягким», поскольку в основном он нёс 
цивилизаторскую миссию покоренным народам, 
хотя был и схож с колониализмом других евро-
пейских держав по методам его осуществления. 
Единственным отличием от колониальной поли-
тики других европейских стран было то, что Ита-
лия была сосредоточена не столько на получении 
экономического дохода, сколько на повышении 
политического влияния и политического пре-
стижа страны.
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