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СЕКЦИЯ: МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

 
УДК 658.8:338.48 

Айтжанова Айгуль Эдиловна,  
Калганбаев Нурлан Адилович,  

Нурпейсова Лейла Сатыбалдиновна 
Казахский университет международных отношений  

и мировых языков им. Абылай хана 
 (Алматы, Казахстан) 

 
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация: Рассмотрено понятие покупательской лояльности в 

сфере туризма, проблемы разработки программ лояльности как фактора 
конкурентоспособности туристских предприятий; раскрыта 
необходимость внедрения программ лояльности в контексте усиления 
конкурентной борьбы на рынке туристских услуг; предложены рекомендации 
по совершенствованию инструментов маркетинговых программ 
лояльности для субъектов туристского рынка. 

Ключевые слова: лояльность, программа лояльности, туристские 
агентства, туристский продукт, маркетинговая программа 

 
Aitzhanova Aigul Edilovna, Kalganbayev Nurlan Adilovich,  

Nurpeisova Leila Satybaldinovna 
Abylai Khan Kazakh University of International Relations  

and World Languages 
(Almaty, Kazakhstan) 

 
LOYALTY PROGRAMS AS A FACTOR IN INCREASING THE 

COMPETITIVENESS OF TOURISM ORGANIZATIONS 
 
Abstract: The concept of buying loyalty in the field of tourism, problems of 

developing loyalty programs as a factor of competitiveness of tourist enterprises is 
considered; the need to introduce loyalty programs in the context of increasing 
competition in the tourism services market is disclosed; proposed recommendations 
on improvement of marketing loyalty programs tools for tourism market entities. 

Keywords: loyalty, loyalty program, travel agencies, travel product, marketing 
program 

 
Современный рынок туристских услуг характеризуется высоким уровнем 

конкуренции, которая особенно обострилась в связи с мировым экономическим 
кризисом. За последние годы казахстанские туристские компании обратили 
серьёзное внимание на удержание клиентов. Одним из наиболее 
быстроразвивающихся сегментов данного направления стало внедрение 
различных маркетинговых программ лояльности. 

Программа лояльности в туристской сфере — это маркетинговый 
инструмент, помогающий оптимизировать взаимоотношения турфирмы, 
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предоставляющей турпродукт, с клиентами (потенциальными туристами). 
Лояльность подразумевает взаимодействие, которое основывается на 
долгосрочных отношениях и в самом простом смысле ассоциируется с 
совершением повторного обращения и с решением о регулярном потреблении 
того или иного туристского продукта у конкретного поставщика [1]. 

Программа лояльности — это система взаимоотношений турфирмы и 
клиента (участника программы), с помощью которой такой клиент получает 
право на постоянные привилегии и дополнительные возможности в виде 
различных баллов, скидок, индивидуальных уведомлений и прочее. 

Опыт внедрение маркетинговых программ лояльности показывает, что 
это весьма эффективный инструмент введения конкурентной борьбы. Поэтому 
туристские компании активнее работают в этом направлении укрепления 
тесной взаимосвязи с клиентами. Сегодня маркетинговые программы 
лояльности становятся одним их важнейших инструментов в работе с 
потребителями и одной их базовых точек роста в индустрии туризма. 

В условиях глобального кризиса люди не перестают отдыхать, просто 
меняют свои предпочтения к местам отдыха, снижая свои затраты на 
путешествия. Но в целом спрос падает, потребители пострадали от 
сокращения заработанной платы или же перешли на режим экономии. Исходя 
из этого туристские предприятия зачастую уже не пытаются привлечь новых 
покупателей, главная задача - это удержание хотя бы старых, повышая 
лояльность бывших клиентов, потребителей туристских услуг. 

В целом лояльность в индустрии туризма достигается при выполнении 
ряда условий, при которых потребитель должен: 

 всегда предпочитать данный туристский продукт всем остальным и 
иметь желание совершить повторное обращение в турфирму и в дальнейшем 
продолжать пользоваться услугами данного предприятия; 

 быть удовлетворенным данным туристским продуктом; 

 быть нечувствительным к действиям конкурентов на рынке туристских 
услуг. 

Также в структуре лояльности у потребителя турпродукта 
эмоциональный компонент должен преобладать над рациональным. Лояльные 
потребители туристских услуг имеют обычно следующие психологические 
установки по отношению к турпродукту турфирмы: 

 потребляют и будут потреблять продукт данной туристской фирмы; 

 готовы платить больше именно за услуги данной туристской фирмы; 

 рекомендуют эту турфирму и ее турпродукты другим туристам. 
Неоспоримое преимущество маркетинговой программы лояльности – 

это удержание клиентов и увеличение их доли. Так как доказано, что затраты 
на проявление новых клиентов в 11 раз превышают расходы на удержание уже 
имеющих, а внедрение программы лояльности на 30% снижают текучесть 
клиентов [2].  

Но наряду с этим есть и не заметные на первый взгляд неочевидные 
преимущества. Во-первых, лояльные клиенты скорее пожалуются, чем будут 
терпеть, так как они чувствуют себя вовлечённым в ваш бизнес. И как участники 
процесса они стремятся к исправлению любого недочёта. Во-вторых, это устная 
«сарафанная» реклама, когда друзья-родственники-коллеги обращаются к 
лояльным клиентам с вопросом, где и что покупать, они склоны к тому, чтобы 
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рекомендовать именно продукт данной турфирмы. В-третьих, лояльные 
клиенты используют больше каналов продаж продукции фирмы: интернет 
каталоги и др., и, наконец, лояльные клиенты более рентабельны: они знают 
продукт лучше, знают, что от турфирмы ожидать, знают ограничения бизнеса. 

Необходимо также при внедрении маркетинговых программ лояльности 
в туристской индустрии учитывать и некоторые отличительные особенности 
самой отрасли. Так, во-первых, туристская услуга как мы знаем, неосязаемая, 
и ее качество можно почувствовать непосредственно только в момент ее 
получения; во-вторых, отечественные туристские фирмы предлагают 
относительно стандартный набор услуг по бронированию туров на внутренние 
и международные направления, визовому обслуживанию, продаже 
авиабилетов и т.д. В-третьих, потребители не несут значительных расходов при 
переключении от одной турфирмы к другой. Именно поэтому, в таких условиях, 
туристским предприятиям важно не только привлечь покупателей, но и суметь 
построить с ними долгосрочные отношения. 

Внедрение маркетинговых программ лояльности в туристских 
предприятиях обеспечат им: 

 удержать существующих клиентов турфирмы, на основе разработки 
гибкой системы поощрений; 

 увеличить объемы потребления турпродукта постоянными, 
удовлетворенными клиентами (туристами) турфирмы. По некоторым 
подсчетам, лояльные клиенты тратят от 1,5 до 2,5 раз больше, чем обычные 
туристы [3]; 

 привлечь новых клиентов и туристов за счет рекомендаций лояльных к 
турфирме клиентов; 

 накопить информацию о клиентах турфирмы. Анкетные данные, а 
также информация о совершаемых туристских покупках дают турфирме 
возможность отслеживать тенденции, в особенности смену вкусов или 
потребительского поведения клиентов; 

 позволяют оптимизировать расходы на маркетинг, помогая турфирмам 
делать правильные предложения по клиентам. 

Но процесс внедрение программ лояльности в деятельности 
предприятий сферы туризма должно идти через определенные 
последовательные этапы. Первый этап – постановка целей программы 
лояльности: стратегических и тактических. Точный анализ текущей ситуации в 
бизнесе туристской предприятии даст четкое представление о том, какие 
бизнес-процессы будут задействованы, ожидаемая величина роста доходов, 
развитие коммуникационной политики. Второй этап – определение целевых 
групп и формирование базы данных клиентов. Информация о клиентах – это 
главный капитал туристского предприятия, который должен использоваться с 
максимальной выгодой. Эффективно работать с целевыми группами помогут 
сформулированные характеристики сегментов, выделение уровней 
воздействия на сегменты и разные виды мониторинга сегментов. Здесь же 
учитывается особенности туристского бизнеса и разрабатывается 
эффективная директ-маркетинговая политика коммуникации с клиентами. 
Третьи этап – разработка инструментов и технологий маркетинговых программ 
лояльности. К наиболее распространенными в сфере туризма относятся: 

 дисконтные программы, реализуемые в форме разовых скидок с цены; 
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 накопительные дисконтные программы, при которых выгода клиента 
пропорциональна его активности в приобретении туристских услуг; 

 бонусные программы поощрения, когда клиент получает условные 
баллы, накопив определенное количество которых, может их обменять на 
какую-либо туристскую услугу или продукт. 

Но в современных казахстанских реалиях многие предприятия сферы 
туризма относятся субъектам малого бизнеса, как туристские агенты они в 
основном реализуют созданные операторами туры. Поэтому выгодные с одной 
стороны для крупных компаний дисконтные карты, не совсем устраивают 
туристские агентства, т.к. они осуществляют свою деятельность на основе 
договора комиссии, которая в среднем оставляет 10-12 %. Если туристский 
агент начинает давать клиенту скидку в размере тех же 10-12%, то остается без 
прибыли и не может даже покрыть свои стандартные расходы по выплате 
заработной платы по сотрудникам, аренде помещения и тому подобное. Для 
эффективной деятельности турагентство может предложить максимальную 
скидку от 3 до 5%, что малопривлекательно для туристов, и поэтому такая 
программа лояльности не совсем эффективна для малых туристских 
предприятий. 

Поэтому нами предлагается два направления совершенствования 
программ лояльности для повышения конкурентоспособности туристских агент 
на отечественном рынке. 

Первое туристским фирмам необходимо разработать и внедрять 
нестандартные программы лояльности, главным критерием которых должен 
являться тот факт, что данная программа должна нести ценность для туриста. 
Такая ценность программы лояльности должна быть не в «предоставлении 
скидок и бонусов», а в «привилегированном доступе» и в чувстве 
«сопричастности» - у людей должно возникнуть чувство удовлетворенности по 
отношению к туристскому продукту; потребитель должен быть нечув-
ствительным к действиям туристских предприятий-конкурентов; у потребителя 
должен преобладать эмоциональный компонент над рациональным. В качестве 
такового может быть организация для постоянных клиентов «Клуба 
путешественников», где основой лояльности являются скидки, а совсем другие 
ценности: возможности получения доступа к эксклюзивным услугам и 
предложениям фирмы, а также возможность стать частью закрытого общества 
– позволяет компании выйти на новый уровень взаимоотношений с 
потребителями. 

Второе применение мобильных программ лояльности широко используя 
современные возможности цифровых технологий. Передовые технологии, 
включая голосовые команды через цифровые помощники, виртуальную или 
дополненную реальность и программное обеспечение для распознавания 
эмоций, еще больше ускорят переход к персонализированному и 
действительно целевому взаимодействию между туристскими предприятиями 
и лояльными клиентами. Туристские предприятия должны все больше 
двигаться в направлении прочтения эмоциональных и физических реакций 
потребителей в режиме реального времени, причем на разных этапах 
клиентской поездки. Такая тонкая настройка взаимодействия продукта и 
туриста поможет устранить болевые точки для потребителей при работе с 
туристическими услугами. Также применение цифровых технологий 
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значительно улучшат способность турпродуктов удовлетворять потребности 
и ожидания туристов, чтобы уменьшить разрыв, который в настоящее время 
существует. 

Таким образом, в условиях усиления конкуренции на рынке туристских 
услуг особую роль приобретает оценка собственной позиции в сознании 
текущих и потенциальных клиентов на основе внедрения программ лояльности, 
которая продолжает оставаться динамической характеристикой, важным 
способом налаживания долгосрочных взаимоотношении с клиентами, 
базирующая не только в материальных выгодах, но и на эмоциях, доверии и 
партнерства.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. Бутчер С. Программы лояльности и клубы по¬стоянных клиентов. - М.: ИД 
«Вильямс», 2004. 

2. Балашов К. Построение систем лояльности клиентов // Маркетинг. 2007.  
№ 2 (93). С. 78-90. 

3. Цысарь A. B. Лояльность покупателей: основ¬ные определения, методы 
измерения, спосо¬бы управления // Маркетинг и маркетинговые 
исследования. 2012. № 5. С. 55-62. 

 
  



__ ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» ___ 
Выпуск 12(68) ч. 6       ISSN 2524-0986 

 

11 
 

УДК 658.8 
Джерелюк Юлія Олександрівна, Зеленський Олексій Миколайович 

Херсонський національний технічний університет 
 (Херсон, Україна) 

 
УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В даній статті розглядається управління кадровою безпекою як 

фундамент економічної безпеки та ефективності підприємства в цілому. 
Розглянуто та проаналізовано фактори формування та забезпечення 
кадрової безпеки промислового підприємства. 

Ключові слова: кадрова безпека, підприємство, формування кадрової 
безпеки, забезпечення кадрової безпеки. 

 
Джерелюк Юлия Александровна, Зеленский Алексей Николаевич 

Херсонский национальный технический университет 
 (Херсон, Украина) 

 
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В данной статье рассматривается управления кадровой 

безопасностью как фундамент экономической безопасности и 
эффективности предприятия в целом. Рассмотрены и проанализированы 
факторы формирования и обеспечения кадровой безопасности 
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Актуальність теми дослідження. В нинішніх умовах більшість 

промислових підприємств стикається з багатьма проблемами і перешкодами 
для здійснення основної діяльності. Персонал підприємства, як людський 
ресурс не тільки виявляє і запобігає ризики економічної безпеки, але і в деяких 
випадках є її основною загрозою. 

Під економічною безпекою підприємства розуміють стан господарського 
суб'єкта, який при ефективності використання корпоративних ресурсів 
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забезпечує захист і запобігання від існуючих небезпек і непередбачених 
ситуацій, сприяє досягненню цілей і вирішення завдань в умовах конкуренції і 
підвищеного ризику. В системі економічної безпеки виділяють: фінансову, 
інформаційну, правову, технічну і кадрову безпеку. 

Забезпечення кадрової безпеки є однією з найважливіших умов 
економічної безпеки підприємства, спрямована на виявлення ризиків і 
потенційних загроз, які впливають на корпоративну безпеку підприємства 
пов'язаних, в першу чергу, з персоналом підприємства і системою трудових 
відносин в цілому [1. с. 32]. Процесом забезпечення кадрової безпеки є збір і 
аналіз інформації, оцінка та запобігання небажаних і неправомірних дій 
співробітників відносно компанії, формування вимог до співробітників на основі 
отриманих даних. 

Значний вплив на здійснення діяльності підприємства і рівень його 
безпеки надають як зовнішня, так і внутрішнє середовище. Під зовнішніми 
загрозами розуміють фактори, що виникають за межами підприємства і 
впливають на його стійке положення. 

На кадрову безпеку також впливають і внутрішні чинники, які виникають 
безпосередньо всередині підприємства. В основному, ці загрози пов'язані з 
недобросовісними діями співробітників, порушеннями трудової дисципліни, 
використанням ресурсів організації в особистих цілях, відсутністю контролю над 
діями персоналу і безпосередньо впливають на розвиток і функціонування 
підприємства. 

Так як кадрова безпека, є елементом економічної безпеки будь-якого 
підприємства, її метою є безпечна робота з персоналом, встановлення трудових 
відносин, формування корпоративної етики та психологічного клімату всередині 
колективу, що забезпечують беззбитковість і ефективність діяльності 
підприємства. Організація повинна сформувати систему забезпечення кадрової 
безпеки, визначити її цілі і завдання, відповідно до яких буде запроваджено 
комплекс ефективних методів захисту від потенційних загроз і ризиків [2. с. 71]. 

При формуванні системи забезпечення кадрової безпеки вирішальним 
фактором є розробка стратегії кадрової безпеки організації. Вона являє собою 
сукупність пріоритетних цілей і управлінських рішень, спрямованих на захист 
організації від будь-яких загроз, пов'язаних з функціонуванням кадрового 
напрямки її діяльності. Дана стратегія, як складова частина корпоративної 
стратегії економічної безпеки включає в себе ряд напрямків діяльності 
підприємства при взаємодії з персоналом, в результаті виконання яких ризик 
виникнення загрози кадрової безпеки буде мінімізований або запобігли. 

Найважливішим завданням у стратегії розвитку і вдосконалення кадрової 
політики є забезпечення лояльності співробітника. Кадрова та соціальна 
політика підприємства, система мотивації та матеріального стимулювання 
створює сприятливе середовище для трудової діяльності персоналу [3. с. 16]. 

 Впровадження та удосконалення стратегії управління персоналом 
сприяє підвищенню рівня кадрової безпеки підприємства.Для оптимізації цієї 
складової економічної безпеки необхідно вживати відповідних заходів, так як 
безпосередньо за всіма процесами стоять конкретні люди і саме від них 
залежить ефективність діяльності. Найбільш поширеними методами 
забезпечення кадрової безпеки є процедурні та інтерактивні методи. 
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Висновки. Дані методи щодо запобігання та мінімізації загроз з боку 
власних працівників універсальні. Тільки в сукупності всіх заходів описані 
методи можуть дати не тільки позитивний ефект щодо забезпечення кадрової 
безпеки, але і в якійсь мірі запобігти можливості поширення в інтересах третіх 
осіб конфіденційну інформацію підприємства. Таким чином, для оптимізації цієї 
складової економічної безпеки необхідно вживати відповідних заходів, так як 
безпосередньо за всіма процесами стоять конкретні люди і саме від них 
залежить ефективність діяльності. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ПЛЕМЯ, СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ  

И ПРОФИЛАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ 
 
Аннотация: Целью данной статьи является ознакомление с моделью 

организационного управления «корпоративное племя», которая содержит в 
себе, с одной стороны, методологию социальной и культурной 
антропологии, как способа анализа и исследования структуры организации. 
С другой стороны, модель управления «корпоративное племя» содержит в 
себе опыт и особенности управления этнических племен и сообществ, 
которые вобрали в себя глубинные способы регулирования человеческих 
отношений. 

В тоже время целью данной статьи является ознакомление с 
основным понятийным аппаратом и методологией исследования 
организационной культуры и способами её управления. В данной статье 
объясняется комплекс таких понятий основных понятий, как обычай и 
ритуал, которые выражают особенности регулирования человеческого 
поведения и их проявление в организационных структурах. 

В качестве отдельного процесса мы выделяем организационные 
конфликты, а также такую технологию их регулирования, как медиация, 
которая, по-нашему мнению, является универсальным способом их 
разрешения, берущая свое начало из традиционных практик разрешения 
конфликтов. 

На основе исследовательского материала данная статья также 
предполагает поднять тему самоорганизующихся практик разрешения 
организационных споров и конфликтов, как основу функциональной 
организационной культуры. 

Ключевые слова: модель «корпоративное племя», организационная 
культура, организационные конфликты, медиация, самоорганизующиеся 
практики, ритуалы, обычаи. 
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ORGANIZATION AS A TRIBE, A WAY TO MANAGE EMPLOYEES 
 AND PREVENT ORGANIZATIONAL CONFLICTS 

 
Annotation: The purpose of this article is to introduce the model of 

organizational management "corporate tribe", which contains, on the one hand, the 
methodology of social and cultural anthropology, as a way to analyze and study the 
structure of the organization. On the other hand, the corporate tribe management 
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model contains the experience and management features of ethnic tribes and 
communities that have incorporated deep ways of regulating human relations. 

At the same time, the purpose of this article is to get acquainted with the basic 
conceptual apparatus and methodology of the study of organizational culture and its 
management methods. This article explains a set of basic concepts such as custom 
and ritual, which Express the features of regulating human behavior and their 
manifestation in organizational structures. 

As a separate process, we distinguish organizational conflicts, as well as such 
a technology for their regulation as mediation, which, in our opinion, is a universal 
way to resolve them, originating from traditional conflict resolution practices. 

Based on the research material, this article also suggests raising the topic of 
self-organizing practices for resolving organizational disputes and conflicts as the 
basis of a functional organizational culture. 

Keywords: corporate tribe model, organizational culture, organizational 
conflicts, mediation, self-organizing practices, rituals, customs. 

 
Современные организации являются сложно-структурированными 

системами, где успех реализации поставленных целей и задач требует 
слаженной работы сотрудников, взывая к их коллективной сплоченности и 
четкому пониманию своей роли в организации.  

С другой стороны успешность организации зависит от роли лидера и 
менеджеров, которые перераспределяют задачи между сотрудниками, 
мотивируют к их выполнению и задают вектор организационного управления. 

На данный момент существуют такие модели управления в 
организациях, как agile, SCRUM, модель Spotify и т.д., направленные на 
управление проектами и используемые как в сфере it технологий, так и в сфере 
производства. 

В тоже время достаточно известным становится модель управления 
«корпоративное племя», которая на данный момент функционирует в 
нидерландском банке ING [2, c. 43]. 

Модель управления «корпоративное племя» разработана социальными 
антропологами Д. Браун и И. Крамер. Особенность данной модели заключается 
в том, что современные государственные и частные организации 
рассматриваются с точки зрения племенных особенностей народов мира, 
которые вобрали в себя универсальные способы функционирования и 
выживания группы, проверенные пространственными и временными фреймами 
их существования [3]. 

Антропология, как одна из социально-гуманитарных направлений 
подчеркивает особенности существования и развития социальных и этнических 
групп. Выражаясь иным образом, любое этническое сообщество на протяжении 
всего своего исторического периода существования имела строгую и 
иерархичную систему регулирования общественных отношений, направленных 
на сохранение и выживаемость группы в целом. 

Особенность данной модели заключается в использовании таких 
понятий, как ритуал и обычаи, которые в этнических племенах являются 
способом управления и регулирования общественной и частной жизни [1], что, 
по-нашему мнению, является древнейшей технологией управления 
этническими сообществами. Но в тоже время данная модель управления 
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является применимой в организационном управлении, формируя и укрепляя 
организационную идентичность. 

Ритуалы и обычаи, являясь способом общественного регулирования, 
формируют строгий порядок выполнения социально значимых форм 
поведения, способствующие выживаемости и сплочению группы, в цикличном 
и регламентированном порядке их исполнения [1, с. 18]. 

Организации, как социальные структуры, обладающие не только 
групповыми ценностями и убеждениями, но и структурой рабочего поведения, 
где цели и задачи, возложенные на сотрудников, требуют строгой формы 
соблюдения организационных обязанностей и профессиональных умений. 

Организационные ритуалы и обычаи являются тем самым инструментом 
управления, который позволяют регламентировать и формировать 
вышеуказанные компетенции. При этом следует обратить внимание, что в 
определенных случаях ритуалы и обычаи могут являться самоорганизующимся 
элементом управления, а с другой стороны способны формироваться в 
результате выборочной модели управления. 

Ритуалы и обычаи в организациях являются сдерживающими клапанами 
деструктивного поведения, а также способствуют профилактики и 
формированию организационных конфликтов, являясь традиционной 
практикой урегулирования конфликтов [5, с. 17].  

Отличительной особенностью модели управления «корпоративное 
племя» заключается в том, что организация выстраивается по принципу 
племенного управления, инкорпорирую особенности управления этнических 
общностей. Одновременно с этим метод управления «корпоративное племя» 
подразумевает использование таких антропологических методов, как эмик и 
этик подходы [4], метод включенного наблюдения, типологии и измерения, 
направленные на анализ, имеющийся организационной культуры [3, с. 30-31]. 

По-нашему мнению, любая культура, выраженная особенностями 
управления в этнических сообществах, а также представленная различными 
обрядами и ритуалами, направлена на сохранение и выживаемость самой 
группы, которую окружают внешние и внутренние источники угроз в виде 
особенностей климатических условий, межплеменных столкновений и 
внутригрупповых конфликтов. Аналогией подобных угроз в современных 
организациях являются экономические кризисы, падение активов на фондовом 
рынке или корпоративные конфликты. 

Модель управления «корпоративное племя», по-нашему мнению, при его 
правильном построении позволяет регулировать отношения между 
сотрудниками, способствует адаптации новых сотрудников и налаживает связь 
между клиентами. Также как и делали этнические племена, налаживая 
торговлю между соседними племенами, табуировали деструктивные 
социальные отношения и формы их проявления, создавали вертикальную 
иерархию и перераспределяли между собой обязанности для выполнения 
актуальных целей и задач собственной группы. 

Равным образом в качестве социальной технологии мы выделяем 
организационную медиацию, как один из способов управления и разрешения 
организационных конфликтов [6]. Медиация, по-нашему мнению, является 
определяющей основой управления и регулирования конфликтами, требующая 
институционального закрепления в основах организационного управления. 
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Медиация, как инструмент и технология разрешения организационных 
конфликтов имеет в своей структуре ритуальные формы поведения и строгий 
регламент поведения, где участники данного процесса обязуются соблюдать 
ряд правил и принципов, направленных на взаимное уважение и выбор 
оптимальных условий, удовлетворяющие условия сторон конфликта или  
спора [5, с. 16]. 

Таким образом, модель «корпоративного племени» содержит в себе 
символические основы управления, исходящие из древнего человеческого 
прошлого, где современные организации представлены в виде племенных 
структур, управляемые через такие символические понятия, как обряд, ритуал 
и обычай, что является технологией организационного управления. В тоже 
время метод корпоративного племени демонстрирует универсальные формы 
управления организации, направленные на поддержку и сохранение 
организационной идентичности. 

Эмпирический материал, собранный на основе исследования 
организационный культуры муниципальной организации г. Казань, где 
воспроизводилось организационное слияние, демонстрирует самоорганизацию 
организационных ритуалов и обычаев в новом предприятии. 

Особый интерес в данном случае представляет способ разрешения 
организационных конфликтов, где за основу был взят процесс примирения 
сторон посредством медиации. Следует отметить, что важную роль в 
организации подобного мероприятия сыграло руководство самой организации, 
которое брало на себя ответственность и выступало в качестве посредников в 
разрешении организационных споров. 

Подобный способ разрешения конфликтов свидетельствует о 
самоорганизующихся практик разрешения конфликтных ситуаций в 
организационном управлении, что подводит нас к мысли исторически-
культурной преемственности культурных паттернов. При этом медиация, по-
нашему мнению, выступает в качестве ритуального способа разрешения 
организационных конфликтов. 

Таким образом, модель «корпоративного племени» является всего лишь 
одним из способов формирования организационного управления и культуры. 
Выбор способа организационным управлением является прерогативой 
руководства. Данная статья подчеркивает лишь преемственность процессов 
самоорганизующихся систем по подобию этнических сообществ или целых 
государств, где организационные структуры в лице современных предприятий 
принимают наследие прошлого и внедряют в собственное управление. 
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
Аннотация. В настоящее время продолжается работа по 

совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, в рамках 
которой предусмотрен расширение практики централизации закупок и 
осуществления совместных закупок.  

В статье рассматриваются вопросы централизации закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в Краснодарском крае. 
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муниципальные закупки, централизация закупок, «центры компетенции». 
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CENTRALIZATION OF PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND SERVICES 

FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS IN THE KRASNODAR REGION 
 

Abstract. Currently, the work aimed to improve the contractual system in the 
area of procurement is being continued. It stipulates the expansion of the practice of 
centralization of procurement and joint procurement. The article deals with the issues 
of the centralization of procurement of goods, works and services for state and 
municipal needs in the Krasnodar Region. 
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В целях централизации закупок Федеральный закон № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) 
предусматривает возможность создания уполномоченных государственных 
(муниципальных) органов либо казенных учреждений, уполномоченных на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих 
заказчиков [1], а также в определенных случаях на планирование закупок, 
заключение и исполнение контрактов. 

Централизация закупок имеет явные преимущества перед 
децентрализованными закупками, осуществляемыми каждым заказчиком 
самостоятельно. Дальнейшее расширение практики централизации закупок, 
включая централизацию процедур закупок заказчиков различных публично-
правовых образований [2], определено в качестве одного из основных 
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направлений оптимизации процедур закупок и совершенствования контрактной 
системы в Российской Федерации Концепцией повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах. 

В качестве положительных факторов системы централизованных 
закупок можно выделить: 

– расширение конкуренции и увеличение количества участников закупок; 
– снижение коррупционных рисков за счет исключения контакта 

потенциального поставщика и заказчика до момента подписания контракта, а 
также за счет использования унифицированного описания объекта закупки и 
условий поставки; 

– экономию бюджетных средств в следствие снижения цены при 
значительном объеме закупаемой продукции; 

– снижение трудовых, временных и материальных расходов на 
организацию процедуры осуществления закупок; 

– повышение качества осуществления закупок и снижение количества 
обоснованных жалоб участников закупок; 

– повышение возможностей для оперативного осуществления контроля 
и аудита; 

– развитие практики проведения совместных закупок.  
В тоже время, централизация не учитывает специфику деятельности 

каждого конкретного заказчика и оправдана, в первую очередь, при закупках 
стандартной продукции. 

Губернатором Краснодарского края централизация закупок посредством 
региональной информационной системы в сфере закупок (далее – РИССЗ КК) 
указана в качестве одной из мер по совершенствованию системы закупок на 
территории Краснодарского края [4].  

В 2019 году в соответствии с частью 1 статьи 26 Закона № 44-ФЗ 
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
государственных заказчиков, государственных бюджетных учреждений и 
унитарных предприятий Краснодарского края переданы уполномоченному 
учреждению – ГКУ КК «Дирекция государственных закупок» (далее – Дирекция), 
подведомственному департаменту по регулированию контрактной системы 
Краснодарского края. Дирекция также осуществляет определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений и унитарных предприятий при предоставлении 
межбюджетных трансферов из краевого бюджета, имеющих целевое 
назначение, условием предоставления которых является централизация 
закупок [3]. 

Курирующий вице-губернатор И.П. Галась обозначил основную задачу 
Дирекции – «обеспечить своевременное осуществление централизованных 
закупок с углубленным рассмотрением всех поступающих заявок, а также 
повысить качество подготавливаемых заказчиками закупочных документов». 

Дирекция осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в случаях, когда начальная (максимальная) цена контракта 
превышает 600 тысяч рублей, а в случае закупок за счет предоставления 
межбюджетных трансферов из краевого бюджета муниципальным заказчикам 
и муниципальным бюджетным учреждениям – без ограничения такой цены, 
если иное не установлено правовыми актами Краснодарского края или 
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соглашением между субъектом и муниципальным образованием. Закупки 
проводятся следующими способами: аукционы, конкурсы, в том числе открытые 
конкурсы, с ограниченным участием и двухэтапные, запросы котировок, 
запросы предложений в электронной форме. 

Порядок взаимодействия заказчиков при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных нужд Краснодарского края и муниципальных 
нужд с ГКУ КК "Дирекция государственных закупок" определен постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.04.2019 № 222 
и приказом департамента по регулированию контрактной системы 
Краснодарского края от 01.08.2019 № 96. 

В рамках реализации распоряжения главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 17.05.2018 № 122-р «О мерах по совершенствованию 
системы закупок в Краснодарском крае», в целях совершенствования 
контрактной системы в регионе и повышения качества подготавливаемых 
муниципальными заказчиками документов на территории 44 муниципальных 
образовании созданы «центры компетенций», которые наряду с процедурами 
определения поставщика для заказчиков районного уровня осуществляют 
закупки для заказчиков уровня поселений, а также методологическое 
сопровождение деятельности всех заказчиков, территориально расположенных 
в границах муниципалитета. Сотрудники «центров компетенции», 
составляющие ядро профессионального сообщества, на регулярной основе 
повышают свой профессиональный уровень, обладают высокой 
квалификацией и практическим опытом в сфере организации закупок для 
оказания методологической поддержки заказчикам муниципального уровня. 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, 
а также доли закупок, осуществляемых конкурентными способами, заключены 
соглашения о передаче полномочий по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) от сельских поселений к уполномоченным 
органам (учреждениям) муниципальных образований. 

Благодаря оптимизации закупочной деятельности заказчиков 
муниципального уровня, можно говорить о наличии положительной динамики в 
осуществлении закупочного процесса в муниципальных образованиях 
Краснодарского края. 

Так, проведенный департаментом по регулированию контрактной 
системы Краснодарского края анализ закупочной деятельности показал:  

 доля освоенных средств по сравнению с 9 месяцами 2019 года 
возросла на 1,4 процентных пункта и за 9 месяцев 2020 года составила 58% (за 
9 месяцев 2019 года – 56,6%);  

 на 3 процентных пункта увеличилось отношение закупок, 
осуществленных конкурентными способами (по сумме) к закупкам малого 
объема (по п. п. 4, 5 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) – за 9 месяцев 2020 года 79% (за 9 
месяцев 2019 года 76%); 

 на 3,1 процентного пункта снизилась доля процедур определений 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на участие в которых подана 
(допущена) только одна заявка (по количеству) и за 9 месяцев 2020 года 
составила 28,8% (за 9 месяцев 2019 года 31,9%); 
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 с 33% (за 9 месяцев 2019 года) до 34% (9 месяцев 2020 года) возросла 
доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Эффективность региональной модели централизации также 
обуславливает широкое использование на основании заключенных соглашений 
ресурсов РИССЗ КК как государственными, так и муниципальными 
заказчиками. РИССЗ КК обеспечивает электронное взаимодействие с 
информационными системами, задействованными в управлении региональным 
бюджетом, и автоматизацию процессов на всех этапах закупки: планирование, 
определение поставщика, работа комиссии, формирование протоколов, 
исполнение обязательств по контракту [5]. 

В заключение можно сказать, что внедренная на территории 
Краснодарского края модель централизации закупок позволила добиться 
следующих результатов: 

– снизилась нагрузка на контрактных управляющих и сотрудников 
контрактных служб благодаря передачи части полномочий уполномоченным 
органам (учреждениям) и использованию унифицированных форм 
документации о закупке; 

– снизилось количество закупочных комиссий заказчиков и 
соответственно отпала необходимость затрат на повышение квалификации их 
членов;  

– снизился процент признанных обоснованными жалоб на действия 
комиссии и жалоб на действия заказчиков при формировании документации о 
закупке; 

– повысился уровень кадрового обеспечения в муниципальных 
образованиях за счет оказания методологической помощи со стороны «центров 
компетенции». 

В Краснодарском крае создана и функционирует централизованная 
система закупок, обеспечивающая создание единого закупочного пространства 
на территории региона, снижение административных барьеров для участников 
закупок и повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» / Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 
годах (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2019 г. № 117-р) / Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
17.05.2018 № 122-р «О мерах по совершенствованию системы закупок в 
Краснодарском крае» / Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
18.04.2019 № 222 «О создании государственного казенного учреждения 
Краснодарского края «Дирекция государственных закупок» / Справочно-



__ ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» ___ 
Выпуск 12(68) ч. 6       ISSN 2524-0986 

 

23 
 

правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: http://www.consultant.ru 

5. Доклад о результатах за 2019 год и основных направлениях деятельности 
департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края 
на 2020-2023 годы [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
https://drcs.krasnodar.ru/content/67/ 

 
 

 
 
  

https://drcs.krasnodar.ru/content/67/


____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 12(68) ч. 6       ISSN 2524-0986 

 

24 
 

УДК 33 
Петрова Дарья Вадимовна 

студент 
Восточный институт, Бурятский Государственный университет 

 (Улан-Удэ, Россия) 
 

НАЗВАНИЯ КОНФЕТ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ  
И МАРКЕТИНГОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются названия конфет, 

как лингвистический и маркетинговый ход. Мы решили проанализировать, 
по какому принципу специалисты выбирают названия конфет, какие 
средства языка для этого используют, как это влияет на сознание 
покупателя. 

Ключевые слова: название конфет, ассоциативный ряд, этикетки, 
продажи. 

 
Petrova Daria Vadimovna 

student 
Oriental Institute, Buryat State University 

(Ulan-Ude, Russia) 
 

CANDY NAMES AS A LINGUISTIC AND MARKETING PHENOMENON 
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В статье «Нейминг по-русски: откуда берутся названия конфет?» читаем: 

Изучение ассортимента кондитерских изделий порой вызывает не просто 
улыбку, но в буквальном смысле повергает в шок. На прилавках магазинов 
можно встретить "Мишку Шалунишку", "Веселую сосульку", "Восьмиклассницу", 
"Палку-сосалку", "Радий" (дошедший до нас еще с советских времен), 
"Принцессу Му-Му", "Жу-жу-тестя", "Корову-пеструху" и даже "Телочку в 
шоколаде". В итоге волей-неволей возникает вопрос "Кто придумал эти 
названия для конфет и чем этот кто-то руководствовался?" [2]. 

Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы, мы собрали 89 
этикеток от конфет и систематизировали названия по разным тематическим 
группам. 

Всего нами было выявлено 17 таких групп, самыми многочисленными по 
количеству названий оказались следующие: «Названия, содержащие имена 
людей»: «Наташа-первоклашка», «Тимка Сладкоежка», «Лёвчик», «Силач 
Добрыня» и другие, всего 12 штук. Столько же этикеток оказалось в группе 
«Наименования конфет, связанные с растительным миром (названия растений, 
цветов, фруктов)»: «Ёлочки-иголочки», «Ромашковый цвет», «Цветень», 
«Фрутта Грейпфрут», «Сырок картошка». Одиннадцать названий попали в 
группу «Наименования конфет, связанные с животным миром (названия 
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животных, птиц, насекомых)»: «Птица Дивная», «Ласточкино небо», «Кузнечик», 
«Зайка», «Птичка Весничка». Девять – в группу «Искусство, учеба, спорт и 
развлечения»: «Рози блюз», «Триоль, «Нюанс», «Спринт». По 8 оберток конфет 
оказалось в группах «Названия сказок, литературных и мифических героев»: 
«Внуки Мазая», «Золушка», «Золотой ключик»; и в группе «Времена года, 
природные и бытовые явления»: «Бури вестник», «Весна», «Снежная 
Снеженка». Семь названий мы не смогли отнести ни к одной тематической 
группе, скорее всего, это наименования не имеют определенного лексического 
значения, это «Слэнди», «Катын Хум», «Маркетри», «Эки Боки», «Геометрика», 
«Сэлем», «Конфежель». Меньше всего названий (по 2) вошло в группы 
«Профессии и занятия людей»: «Пилот», «Наташа-первоклашка», «Названия, 
связанные с космосом»: «Марсианка», «Астрология», «Названия, связанные с 
воспроизведением звуков природы и речи людей»: «Хрю- хрю», «Кис-кис». 
Некоторые названия конфет попали сразу в несколько тематических групп, так 
этикетка от конфеты «Маша и медведь» оказалась и в группе «Наименования 
конфет, связанные с животным миром», и в группе «Названия, содержащие 
имена людей», и в группе «Названия сказок, имена литературных и мифических 
героев». В двух последних группах оказалось и этикетка конфеты «Нильс», в 
группе с именами людей и с названиями из растительного мира оказались 
конфеты «Миндаль Иванович». Думается, производители намеренно дают 
своим конфетам такие названия, которые могут вызвать у потребителя сразу 
несколько ассоциаций, чем больше ассоциативный ряд, тем больше интерес к 
продукту, и, следовательно, вероятность его продать.  

Безусловно, для повышения спроса производители выпускают и целые 
линейки, серии конфет, вот что по этому поводу говорит директор по маркетингу 
кондитерской фабрики «Красная звезда» Святослав Дубиковский: «Мы 
выпустили конфету "Нуга шоколадная". Через некоторое время сделали 
новинку с маком и кукурузными хлопьями, назвали по такому же подобию "Нуг" 
с маком" и "Нуга с кукурузными хлопьями". Образовалась фактически нуговая 
линейка. Это хорошо, когда потребитель уже знает некую группу товара» [2]. 
Среди своих оберток от конфет мы тоже обнаружили семь серийных названий, 
это серии конфет «Бон Амур», «Геометрика», «Дары Нептуна», «Курага 
шоколадная», «Чернослив шоколадный», «Марсианка», «Миндаль Иванович», 
«Ярче». Обертки таких конфет либо отличаются цветом при сохранении формы 
и графики, либо название может быть немного изменено (например, 
поясняется, какая в конфетах начинка). Так очень интересной нам показалась 
серия «Дары Нептуна», в которой конфеты каждой разновидности отличались 
не только начинкой, но и формой: напоминали разных обитателей моря 
(ракушек, морских коньков), а самое главное, были вкусными. Стоит 
согласиться со Святославом Дубиковским, который утверждает, что «успех 
определяется не только названием, но и самим вкусом продукта» [2]. Кроме 
того, Дубиковский утверждает, что «нужно не просто описательные 
характеристики к продукту выносить в название, а закладывать некоторые 
эмоции» [2]. Вероятно, желанием вызвать положительные эмоции, связанные с 
ощущением родства, теплых отношений, руководствовались производители, 
выпуская серию конфет, названных по принципу имени-отчества, где имя – 
название плода, ореха, фрукта, а отчество – как у человека, например: 
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«Миндаль Иванович», «Курага Петровна» и другие конфеты этой серии. Ничем 
другим нельзя объяснить и название конфет «Папа Коля». 

В заключение мы сделали следующие промежуточные выводы:  
1. Наименования кондитерских изделий играют большую роль в 

формировании потребительского спроса: чем ярче, интереснее, 
эмоциональнее название, чем больше ассоциаций оно вызывает, тем лучше 
будут покупаться конфеты; 

2. Самыми многочисленными по количеству названий оказались 
следующие: содержащие имена людей, связанные с растительным и животным 
миром искусством, учебой, спортом и развлечениями, названиями сказок, 
именами литературных и мифических героев, временами года, природными и 
бытовыми явлениями; 

3. Среди наименований есть иноязычные слова, написанные с 
применением и латиницы и кириллицы; 

4. Для повышения спроса производители выпускают и целые линейки, 
серии конфет, этикетки которых незначительно отличаются друг от друга; 

5. Среди средств языка, используемых для создания новых названий 
конфет, лидируют согласованные и несогласованные определения и 
приложения. Еще одним популярным приемом является использование 
различных суффиксов, работа с корнем слова. 

Свою работу мы не заканчиваем и планируем продолжить исследовать 
данную тему. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ РОССИИ 
 
Аннотация. Проведены исследования, позволившие выделить ряд 

факторов, влияющих на общее количество чрезвычайных ситуаций на 
федеральных трассах России. Выполнен регрессионный анализ влияния на 
количество дорожно-транспортных происшествий различных факторов. 
Получена регрессионная статистика и сделаны выводы о таких факторах 
как состояние дороги, вождение в состоянии алкогольного опьянения, 
превышение скорости и погодных условий. 

Ключевые слова. Чрезвычайная ситуация, дорожно-транспортное 
происшествие, статистическое исследование, факторный анализ. 
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FACTOR ANALYSIS OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS 
ON THE FEDERAL TRASSES OF RUSSIA 

 
Abstract. Research has been carried out to identify a number of factors that 

affect the total number of emergencies on Federal highways in Russia. A regression 
analysis of the impact of various factors on the number of road accidents was 
performed. Regression statistics were obtained and conclusions were drawn about 
such factors as road conditions, driving under the influence of alcohol, speeding, and 
weather conditions.  

Keywords. Emergency, traffic accident, statistical research, factor analysis.  
 
Точкой опоры правовой системы деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения является Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения». В приоритете охрана жизни, здоровья и 
имущества граждан, защита их прав и законных интересов. Вопросы 
предотвращения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
рассматриваются как комплексные, требующие для своего решения усилий 
всех министерств, ведомств, государственных органов, многих предприятий и 
организаций. 



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 12(68) ч. 6       ISSN 2524-0986 

 

28 
 

Карточка учета дорожно-транспортного происшествия среди причин 
называет показатели, характеризующие состояние транспортного средства, 
состояние дороги, наличие средств регулирования дорожного движения и 
другие условия, в которых протекало движение, а также перечень нарушений 
Правил дорожного движения. Всего действующая карточка учета ДТП включает 
76 таких показателей. Наиболее распространенные формализованные 
причины ДТП относятся к действиям водителя транспортных средств. Среди 
них: превышение скорости в опасных условиях; выезд на полосу встречного 
движения; несоблюдение дистанции; управление транспортом в состоянии 
опьянения и др. Среди причин, связанных с поведением водителя, подлежат 
учету и такие как сон за рулем, переутомление, недостаточная опытность 
водителя и другие. Всего в карточке перечисляются 25 подобных причин. 

Среди причин, относящихся к состоянию транспортных средств – 
неисправные тормоза и рулевое управление, неисправные или не 
отрегулированные фары и иные световые приборы, измененный протектор шин 
и др. Эти причины проявляют себя в 3% ДТП. Что касается причин и факторов, 
связанных с дорогой (дорожные условия и оборудование дорог), то они, 
согласно статистике, оказывают влияние на 8% происшествий [1-3]. 

Согласно сравнительной характеристике чрезвычайных ситуаций, 
происшедших на территории Российской Федерации размещенной на 
официальном сайте МЧС России, за 9 месяцев 2017 года произошло 78 
дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями [1]. Второе 
место по количеству занимают природные чрезвычайные ситуации. Данный вид 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) по общему количеству происшествий, 
пострадавших и погибших значительно опережает все ЧС иного характера, 
однако, современных методов прогнозирования развития данной угрозы не 
разработано. В связи с этим необходимо развивать пути анализа и выявления 
причин данных происшествий, разработать методику прогнозирования 
развития ЧС [4].  

Согласно, с приказом МЧС России № 329 от 08.07.2002 «Об утверждении 
критериев информации о чрезвычайных ситуациях» аварии (катастрофы) на 
автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы) делятся на 
несколько видов, самым распространенным из которых является ДТП с 
тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более 
человек) [2]. 

Выявление факторов данных происшествий является приоритетной 
задачей. Разработанная методика прогнозирования позволит специалистам 
МЧС дать прогноз числа жертв аварии, руководящему составу принять 
решения, которые снизят человеческие и материальные потери. 

Проведение данного анализа и составление методики прогнозирования 
требует большой объем статистической информации для получения серьезных 
выводов [5]. В качестве основного источника информации использовались 
статистические данные о ДТП на территории Курганской области [6, 7]. 
Используя пакет MS Excel проведена проверка методов на практических 
данных о ДТП в Курганской области за 2013-2016 год включительно [6, 7]. 

Для проведения регрессионного анализа была осуществлена выборка 
статистической информации, относящейся к наиболее значимым факторам 
ДТП. Были выбраны такие показатели, как общее количество ДТП, количество 
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пострадавших и количество погибших, при трех различных условиях, 
приводящих к ДТП, а именно: нарушение водителями допустимого скоростного 
режима, поврежденное дорожное покрытие, алкогольное опьянение (данные 
представлены в таблице). 

 
Таблица исходных статистических данных 

 
 
В результате проведения однофакторного регрессионного анализа по 

трем показателям трех различных факторов, были получены три 
регрессионные полиномиальные модели (Рис. 1-3). 

В результате проведения регрессионного анализа можно сделать вывод 
о том, что наибольшее влияние на количество ДТП оказывает качество дорог и 
превышение скорости. Употребление алкоголя водителем, согласно 
статистике, не имеет существенной связи с количеством ДТП. Так же, 
превышение скорости является наиболее весомым фактором, связанным с 
гибелью людей в ДТП, а состояние дорожного покрытия с количеством 
раненных. 

 

 
Рисунок 1. Регрессионная модель «ДТП из-за состояния дороги» 
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Рисунок 2. Регрессионная модель «По вине нетрезвых водителей» 

 

 
Рисунок 3. Регрессионная модель «ДТП в результате превышения скорости» 

 
Можно отметить выполнение статистического анализа влияния погоды и 

состояния проезжей части на ДТП, исходя, из которых следует, что 
большинство аварий происходило в ясную или пасмурную погоду (Рис. 4). 

Небольшое число аварий в снежную или дождливую погоду говорит о 
незначительном влиянии этого фактора на аварийность. Можно предположить, 
что в плохую погоду, опытные водители внимательнее относятся к соблюдению 
скоростного режима, либо вообще отказываются от длительных поездок. 

Гораздо уместнее в исследовании другой фактор, отвечающий за 
состояние проезжей части (Рис. 5). 
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Зависимость различных видов ДТП от времени суток демонстрирует, что 
для различных типов происшествий среднее число пострадавших различается 
в зависимости от времени суток. Столкновения в ночное время гораздо более 
жестоки, количество жертв увеличивается в 1,5 раза. Также существенно 
повышается смертельность наездов на препятствия. Очевидно, что ночью либо 
при плохом освещении дальность видимости снижается, и водитель попросту 
не успевает сбросить скорость автотранспорта, соответственно, кинетическая 
энергия удара повышается, что носит разрушительный характер для 
взаимодействующих тел.  

 

 
Рисунок 4. Круговая диаграмма влияния погоды на ДТП 

 

 
Рисунок 5. Круговая диаграмма 

влияния состояния проезжей части на ДТП 

 
Рассмотренные выше регрессионные модели (Рис.1-3) применимы для 

прогнозирования ДТП, но не одна из них не обладает универсальностью, 
поэтому необходимо находить принципиально новые подходы к 
прогнозированию ДТП. 
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территории России. В результате проведенного исследования, автором 
сформулированы следующие выводы. В первую очередь, требуется 
систематизировать законодательство посредством разработки 
«Образовательного кодекса». Во вторую очередь, существует 
потребность по принятию соответствующих мер в области бесплатности 
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Abstract: In this article, the author examines the issue of the constitutional 

right to education and its organizational and legal support on the example of basic 
general and secondary general education in Russia. As a result of the study, the 
author formulated the following conclusions. First of all, it is necessary to systematize 
legislation through the development of an "Educational Code". Secondly, there is a 
need to take appropriate measures in the field of free general education. 
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Конституционно-правовое регулирование образования сформировано 

из определенного перечня элементов – правовых возможностей, правомочий, 
которые вытекают из статей Конституции РФ (ст. 26, 43, 44) [1], Всеобщей 
декларации прав человека (ст. 26) [3], Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах (ст. 13, 14) [2] и закона об образовании (в 
настоящее время это Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации») [4]. Исследование представленных 
выше нормативных правовых актов предоставляет возможность выделить 
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следующие основные составляющие конституционального полномочия лица в 
формировании: 

 права на получение образования любым индивидом (ч. 1 ст. 26 
Всеобщей декларации прав человека, ч. 1 ст. 13 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах, ч. 1 ст. 43 Конституции РФ); 

 права на получение различных уровней образования, таких как: 
дошкольного, основного общего, среднего профессионального, а помимо этого 
и высшего образования (ч. 2, 3 ст. 43 Конституции РФ); 

 определения права и обязанности получения основного общего 
образования (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ); 

 права получения общего образования в различных существующих 
формах (ч. 5 ст. 43 Конституции РФ), а именно: очная, очно-заочная и заочная 
в тех учреждениях, которые осуществляют образовательную деятельность; за 
пределами образовательных учреждений - в форме семейного образования и 
самообразования (ч. 1, 2 ст. 17 ФЗ № 273); 

 свободы выбора получения образования в соответствии со 
склонностями и потребностями индивида, в том числе в формировании 
правовыбора форм получения образования;  

 организации, которая реализует образовательную деятельность, 
направленности образования (п. 7 ч. 1 ст. 3 ФЗ № 273); 

 права каждого индивида на пользование родным языком, а также и 
на свободный выбор языка в рамках обучения (ч. 2 ст. 26 Конституции РФ); 

 свободы преподавания (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ); 

 приоритетного права родителей в процессе выбора определённого 
вида образования для собственных малолетних детей (ч. 3 ст. 26 Всеобщей 
декларации прав человека). 

Представленные выше правомочия, по нашему мнению, полностью 
отображают все существующие возможности каждого индивида в области 
получения образования.  

Необходимо выделить современные стадии развития конституционного 
права на получение образования на территории России: 

1) с 1992 по 2006 гг. – этот этап знаменуется появлением 
конституционного права каждого индивида на образование, происходит 
широкомасштабное развитие системы платного образования; 

2) с 2007 по 2012 гг. – в рассматриваемый период происходит 
обновление содержания конституционного права на образование посредством 
присоединения к Болонскому процессу нашего государства; 

3) с 2013 года по настоящее время – происходит изменение системы 
российского образования посредством принятия Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Далее следует более подробно выделить регулирование общего 
образования на территории России. [6] 

Основное общее образование составляет 9 классов. После получения 
начального образования, ученики переходят к программе основного общего 
образования. 

По завершении обучения по программе основного общего образования, 
ученики 9-х классов проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА) и 
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сдают основной государственный экзамен (ОГЭ) согласно предметам, 
содержащимся в программе основного общего образования. 

Для некоторых групп учащихся 9-х классов, прохождение итоговой 
аттестации осуществляется в форме государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ). К таким группам учащихся относятся: 

 учащиеся специальных учебно-воспитательных учреждений; 

 учащиеся учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; 

 учащиеся образовательных организаций, находящихся за границей 
РФ; 

 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

 учащиеся, освоившие в период 2014 — 2018 годах образовательные 
программы основного общего образования в учебных организациях, 
располагающихся на территории Республики Крым и города Севастополя. 

В случае успешного прохождения итоговой аттестации, ученик получает 
аттестат об основном общем образовании. После ученик может получить или 
среднее общее образование или же среднее профессиональное образование.  

В случае если ученик не прошел итоговую аттестацию по причине 
неудовлетворительных результатов ГВЭ более чем по двум основным учебным 
предметам, то ему предоставляется возможность пересдать экзамен по 
данным дисциплинам с 1-го сентября текущего года. 

Среднее общее образование составляет 10 или 11 классов. Стоит 
отметить, что программа средней школы открыта для тех студентов, которые 
прошли окончательный сертификат в базовом образовании - 9 классов. 

Учащиеся 10 — 11-х классов также проходят процедуру государственной 
итоговой аттестации (ГИА) и сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ) по 
предметам программы среднего общего образования. В случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, ученик получает аттестат о среднем общем 
образовании. После чего ученик может получить среднее профессиональное 
образование или высшее образование. 

В настоящее время, законодательство в сфере образования является 
достаточно обширным. Помимо положений ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» не раскрытыми являются и другие. Так можно отметить 
федеральные государственные образовательные стандарты, под которыми 
подразумевается совокупность обязательных требований к образованию 
определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 
подготовки, которые в свою очередь утверждены федеральным органом 
исполнительной власти, реализующим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Также 
следует выделить федеральные государственные требования, которые 
понимают под собой обязательные требования, которые предъявляются к 
минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных 
программ, условиям их реализации и срокам обучения по данным программам, 
что в свою очередь утверждается федеральными органами исполнительной 
власти.  

Помимо этого требуется принять в особое внимание те образовательные 
программы, под которыми подразумевается целый комплекс основных 
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характеристик образования (объем, содержание, а кроме того и 
прогнозируемые результаты), организационно-педагогических условий и 
случаев, которые предусмотрены настоящим ФЗ «Об образовании в РФ», форм 
аттестации, которые представлены в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
иных элементов, а вместе с тем оценочных и методических материалов.[6] 

На наш взгляд необходимо систематизировать законодательство в 
сфере образования путем создания Образовательного кодекса, раньше уже 
были попытки создания такого проекта в 2003 году. С момента введения ЕГЭ 
на территории Российской Федерации, до сих пор остаются проблемы в плане 
организации и проведения ЕГЭ, не утихают споры о целесообразности 
экзамена. Следует обратить внимание, что многие организаторы, участники 
экзамена имеют размытые взгляды о проведении ЕГЭ, также следует сказать о 
том, что родители в большинстве своем просто незнакомы с процедурой 
экзамена. Это все следует из результатов проведенного анкетирования среди 
учителей, родителей и выпускников школ. В Кодексе необходимо подробно 
выделить порядок проведения ЕГЭ как для родителей, выпускников и 
непосредственно организаторов экзамена. 

На сегодняшний день, преимущественное большинство законных 
представителей учащихся школ крайне отрицательно отзываются о системе 
общего образования. Это обуславливается тем аспектом, что Конституцией 
Российской Федерации гарантируется бесплатность основного, как общего, так 
и среднего профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях. По мнению многих 
респондентов, бесплатность получения рассматриваемого уровня 
образования, видна им сквозь «тусклое стекло». Большинство родителей 
отмечают довольно низкое качество знаний, которые учащиеся получают в 
образовательном учреждении. В результате, для восполнения недостающих 
знаний и освоения образовательной программы, они вынуждены за свой 
собственный счет направлять ребенка во всевозможные частные 
образовательные учреждения и центры, которые дополнительно нагружают 
учащегося занятиями с репетитором.  

Таким образом, бесплатное образование на исследуемом уровне не 
является полностью бесплатным. В связи с этим, государству требуется 
принять соответствующие меры по вопросу бесплатности образования, 
поскольку упомянутая тенденция является губительной для общего 
образования в целом. 
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Педагогическая профессия относится к группе профессий, предметом 

которой является другой человек. Педагогическую профессию из ряда других 
профессий выделяет, прежде всего, образ мыслей ее представителей, 
повышенное чувство долга и ответственности. В профессии педагога ведущая 
задача – понять общественные цели и направить усилия других людей на их 
достижение. 

Важность данной профессии просто неоценима во все времена. Весь 
интеллектуальный уровень страны зависит от педагогических работников. Весь 
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базис знаний подрастающих поколений формируется в средних 
общеобразовательных учреждения. В России отношение к образованию, 
отличается от других стран мира [3]. 

1. Недостаточность финансирования сферы образования. В России 
существует проблема низкой заработной платы педагогических работников, не 
оснащенность многих образовательных учреждений нужным оборудованием. 
Данная проблема, к сожалению, порождает проблему нехватки кадров среди 
учителей в школах, прежде всего в деревнях и селах. 

В данном направлении наметились заметные сдвиги. Государственная 
программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы утратила силу, ей на 
замену пришла новая программа «Развитие образования» на 2018-2025 года. 
Затраты на данную программу в несколько раз превышают расходы прошлой 
программы. Общий объем финансового обеспечения составляют 
31658304046,7 тыс. рублей. В Республике Бурятия в 2018 году прошло 
заседание Народного Хурала с участием депутатов Государственной Думы по 
вопросам 3 смены в школах, низких зарплат учителей и кадровый дефицит 
специалистов в образовательных учреждениях. Во многих регионах работают 
программы по привлечению специалистов в деревнях. Таким образом, к 
примеру, в Нижегородской области, привлекают специалистов 
предоставлением автотранспорта и жилья. По контракту они должны работать 
там 10 лет, за время существования данных мер было задействовано 2000 
тысячи педагогических работников. На данном заседании министр образования 
и науки Республики Бурятия выступил с заявлением: «Начисление базовой 
части заработной платы на одну ставку не достигает до МРОТ, из-за этого 
школам приходится из стимулирующей части фонда оплаты труда добавлять 
баллы для того, чтобы зарплату учителя довести до МРОТ». Для решения 
указанной предлагается на федеральном уровне утвердить норматив, в рамках 
которого базовая часть заработной платы учителя за одну ставку не может быть 
ниже показателя МРОТ.  

Стоит отметить положительную тенденцию, которая сегодня связана с 
повышением уровня заработных плат высшего преподавательского состава. 
Так, для данных целей уже выделено более 12 млрд. рублей. Интерес в связи 
с этим представляет точка зрения ведущего эксперта института образования 
НИУ ВШЭ. Так, как отмечает ученый, «с 2000 года на территории страны 
снизилось количество образовательных организаций, однако на фоне всплеска 
рождаемости в 2012 году можно говорить о скором дефиците учителей в 
размере 63 тысяч кадров». Также в рамках научных дискуссий и круглых столов 
неоднократно отмечается, что уже сегодня на одного педагога приходится 14 
человек, что намного выше нормы, а средний возраст учителя 50 лет, что 
свидетельствует о дефиците молодых кадров.  

Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСР 
(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) провела в 
связи с этим глобальное изучение особенности труда учителей в различных 
странах, которые выступают в качестве членов ОЭСР. Впоследствии это 
исследование получило название «Международное исследование систем 
преподавания и обучения (Teaching and Learning International Survey,  
TALIS)» [4].  
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Оплата труда педагогических работников. Среди всех стран, которые 
выступают в качестве членов ОЭСР, наблюдается достаточно высокий оклад у 
учителей в таком государстве, как Швейцария. Как правило, на территории 
данной страны учитель получает не менее 68 тысяч долларов в год. Стоит 
отметить, что это даже выше, чем средняя заработная плата в стране в целом, 
так как средний показатель в данном случае равен 50 тыс. долларов. Также в 
данном аспекте можно выделить такие страны, как Бельгия, Германия, 
Нидерланды и некоторые другие.  

При изучении сведений, которые были собраны больше чем за 15 лет 
статистической информации, можно увидеть средний уровень дохода учителей 
в разных странах. Так, если в Швейцарии это 68 тысяч долларов, как уже 
отмечалось ранее, то в Испании это 41 тысяча, в Австрии 37 тысяч, в Турции 
17, а в Венгрии, например, 14 тысяч долларов США [2]. В данном исследовании 
показатели Российской Федерации в расчет приняты не были, но известно, что 
средняя годовая зарплата учителя в год 3 тысячи долларов, что меньше всех 
стран, приведенных выше. Оценить такую тенденцию положительно едва ли 
представляется возможным.  

2. Низкий уровень нравственного воспитания учащихся средних 
общеобразовательных учреждений. Представляется вполне естественным, 
что воспитание молодого поколения выступает в качестве одной из ключевых 
задач современного общества. Особую актуальность данная проблема 
приобретает на территории Российской Федерации. Так, среди основных 
поведенческих стимулов и ориентиров учеников сегодня наблюдаются 
потребление и гедонизм. Во многом это обусловлено культом красивой жизни, 
возведенном в социальных сетях и массовой культурой, но впоследствии 
данная политика жизни оказывает серьезное влияние на общую деформацию 
мировоззрения, а также ведет к расколу между педагогами и учащимися.  

Во-вторых, современные образовательные организации не лишены 
проблемы давления на педагогов со стороны учеников и их родителей. Так, 
ученик, который знает о своих правах, начинает требовать их соблюдения, 
однако о своей ответственности и обязанностях вспоминает достаточно редко. 
Ситуация осложняется тем, что в педагогике современного этапа развития пока 
не определены основные способы воспитательного влияния. Так, если в 
период расцвета СССР такое влияние оказывала идеология, то сегодня такого 
способа влияния до сих пор нет. Отметим, что идеология СССР состояла в том, 
что основными чертами личности достойного советского человека являются 
патриотизм, служение Родине, честность. Представляется, что идеология не 
всегда достигала конечного результата, но в большинстве случаев она 
являлась универсальным и общим эталоном для всех.  

Некоторые учащиеся на сегодняшний день могут позволить себе любую 
хулиганскую выходку, но при этом требуют уважения к себе и соблюдения своих 
прав. О таком важном факторе воспитания, как авторитет учителя, в данной 
ситуации можно вообще забыть [2]. 

В-третьих, по сравнению со временами СССР, резко выросла 
криминализация подростковой среды. Так, например, в России число 
несовершеннолетних, изобличенных в совершении убийств, составило: в  
1987 г. -246, в 1991 г. - 550, в 1997 г. - 1350, в 2001 г. - 2126, и на протяжении 
2000-х гг. данный высокий показатель держится, снижаясь лишь 
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незначительно. Согласно данным доклада Европейского регионального бюро 
Всемирной организации здравоохранения «О предупреждении насилия и 
преступности, связанной с холодным оружием, среди подростков и молодежи» 
за 2011 г., Россия занимает 1-е место в Европе по числу убийств, совершаемых 
несовершеннолетними. 

В-четвертых, следует отметить очень высокую нервно-психическую 
нагрузку на педагога, поскольку значительная часть учителей работают на 1.5-
2 ставки. Это усугубляется растущей формализацией учебной работы 
(постоянно увеличивается всевозможная отчетность и документооборот), что 
требует дополнительных трудозатрат. Все это способствует повышенной 
утомляемости и эмоциональному выгоранию преподавателей [1]. 

В-пятых, по сравнению со временами СССР, в обществе наблюдается 
падение престижа и социального статуса профессии учителя, что плохо 
сказывается как на дисциплине учащихся, так и мотивации студентов 
педагогических вузов работать по специальности. 

Все эти факторы оказывают очень негативное влияние на умственное и 
нравственное воспитание школьников и требуют глобальных изменений в 
системе образования. 
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Согласно пункту 4 статьи 218 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или 
иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на 
паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, 
гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, 
приобретают право собственности на указанное имущество [3]. 

Исходя из анализа данной нормы права, можно сделать вывод о том, что 
право собственности у членов кооператива возникает, когда соблюдены 
следующие условия: 1) наличие членства гражданина в кооперативе;  
2) пользование жилым помещением членом кооператива, предоставленным 
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ему самим кооперативом; 3) полная выплата гражданином паевого взноса. В 
свою очередь, у кооператива право собственности прекращается. 

В науке гражданского права есть мнение, что взаимодействие 
юридических фактов, составляющих систему, приводит к тому, что отдельные 
промежуточные правовые последствия возникают еще до окончательного 
завершения процесса становления правоотношения [1, с. 7], а в 
рассматриваемом вопросе - до возникновения права собственности. Это 
положение в полной мере подтверждается в данных правоотношениях: право 
на получение жилой площади у гражданина начинается в момент вступления 
гражданина в жилищный кооператив, в это же время возникает и жилищное 
правоотношение, которое развивается по мере наступления последующих 
факторов и заканчивает свое окончательное оформление с предоставлением 
какого-либо жилого помещения члену кооператива. Далее, при выплате 
последней оставшейся части паевого взноса, данное правоотношение 
пользования трансформируется в правоотношение собственности, в связи с 
чем, происходит субъективная смена обладателей данного права. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что определяющим 
моментом смены собственника жилого помещения, предоставленного 
жилищным или жилищно-строительным кооперативом, является такое 
событие, как полное внесение паевого взноса гражданином. 

В статье 131 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено 
общее правило для возникновения права собственности, согласно которому 
право собственности на недвижимое имущество возникает с момента 
государственной регистрации, однако для членов жилищно-строительных и 
жилищных кооперативов с момента завершения выплаты паевого взноса в 
полном размере. Последующая государственная регистрация права 
собственности за новым субъектом, является лишь подтверждением со 
стороны государства правомерности такого перехода. 

В теории гражданского права есть позиция, согласно которой право 
собственности на жилое помещение от кооператива к пайщику, полностью 
внесшего взнос, переходит независимо от воли кооператива или самого 
пайщика. И.А. Приходько придерживается мнения, что: смена собственника при 
таких обстоятельствах происходит не в результате заявленного требования 
члена кооператива, не вследствие соглашения между пайщиком и ЖСК, а 
автоматически - в силу самого факта выплаты паевого взноса [5, с. 90]. 

На первый взгляд, представленная позиция вполне обоснована. Однако, 
более детальный разбор данного суждения позволяет сделать вывод, что в 
данном случае принят во внимание лишь факт полной выплаты паевого взноса 
вне связи с другими фактами, необходимыми для юридического состава. 

Вероятнее всего, правильнее было бы рассмотреть данный вопрос 
относительно двух категорий членов жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов отдельно: 1) граждан, которые продолжают осуществлять 
выплату паевых взносов; 2) граждан, которые уже внесли паевые взносы до 
вступления в силу нормы, наделяющей их правом собственности жилым 
помещением. 

Немецким философом Г.В.Ф. Гегелем было сказано, что воля — это 
практическая сторона духа. Воля начинается не с объекта, а со своих целей и 
интересов [2, с. 259]. В нашем же случае гражданин заинтересован в улучшении 
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жилищных условий, тогда как его целью является приобретение жилого 
помещения для дальнейшего проживания в нем, при этом жилье должно 
подходить по параметрам, зависимым от состава семьи, а также размера 
паевого взноса, а в будущем – реализация всех правомочий собственника 
жилого помещения. 

Для удовлетворения своей потребности в жилье и достижения этой цели 
гражданам дозволено право организации кооператива, так и вступления уже в 
действующий кооператив. После вхождения в членство кооператива, 
волеизъявление выражается уплатой паевых взносов, вселением в жилое 
помещение и пользованием им. В совокупности все эти действия направлены 
на приобретение права собственности на жилое помещение. 

Проблемные вопросы в подобных правоотношениях возникают с 
момента перехода права собственности от кооператива к его членам, если 
паевые взносы были выплачены до вступления в законную силу Закона о 
собственности в СССР от 1 июля 1990 года. Особенность произошедшей в 
связи с этим ситуации состоит в том, что на тот момент граждане, вступая в 
членство кооператива, не могли предположить, что могут обрести право 
собственности в отношении кооперативных квартир. Следовательно, суждение 
о том, что данные правоотношения, направленные на приобретение права 
собственности, как основанные на волеизъявлении субъектов, является не 
совсем обоснованным. 

В данном случае, стоило бы направить внимание на то обстоятельство, 
что с этого момента перестает осуществляться сдерживание процесса 
перехода жилого помещения в собственность от кооператива к его членам. Так, 
Закон с 1 июля 1990 года установил, что в случае полной выплаты размера 
паевых взносов, право собственности на жилое помещение переходит члену 
кооператива, в котором он проживает. Указанная норма приобрела свое 
отражение и в Гражданском кодексе Российской Федерации, после чего членов 
жилищных и жилищно-строительных кооперативов условно можно разделить 
на две группы: обладателей правом собственности на жилые помещения и тех, 
у кого это право отсутствует.  

Факт внесения паевого взноса за жилое помещение в полном либо же 
еще не в полном размере различает данные группы по признаку исполнения 
фактического состава. По объему и виду прав член кооператива, полностью 
внесший паевой взнос, является обладателем права собственности, тогда как 
член жилищного или жилищно-строительного кооператива, еще находящийся в 
процессе выплаты пая, осуществляет правомочия владения и пользования 
жилым помещением, принадлежащим кооперативу, на основе сложившихся 
между ними членских правоотношений, то есть он фактически является 
обладателем обязательственного права.  

Согласно пункту 3 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 
11 окт. 1991 г. N 11: член кооператива, полностью выплативший паевой взнос 
за квартиру, вправе остаться в кооперативе или выйти из него. Гражданин, 
приобретший квартиру по договору с собственником или получивший ее по 
наследству, вправе вступить в члены кооператива. Отказ ему в этом может 
быть обжалован в судебном порядке [4]. 

Таким образом, после того, как все члены кооператива выплатят паевые 
взносы, происходит качественное изменение отношений, которые сложились 
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между гражданами, проживающими в бывшем кооперативном доме. Жилищно-
строительный кооператив прекращает свое существование как собственник 
общего имущества многоквартирного дома, поскольку это имущество 
становится общей собственностью собственников жилых помещений. 

При анализе современных оснований возникновения права 
собственности на жилые помещения, нужно обратить внимание на такое 
обстоятельство, как отсутствие возможности волеизъявления у гражданина не 
становиться собственником жилого помещения, в котором он проживает. Как 
бы это ни казалось странным, все же есть некоторое количество граждан, 
проживающих в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов, при 
этом не желающих быть собственниками занимаемого помещения. Стоит 
отметить, что у таких лиц, на современном этапе развития законодательства, 
отсутствует легальная возможность отказа от возникновения права 
собственности с одновременным продолжением правомочия пользования 
жильем на основании членства в кооперативе. Кроме того, у таких лиц нет и 
юридически закрепленной возможности возвратить жилое помещение обратно 
жилищному или жилищно-строительному кооперативу. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что наше 
законодательство нуждается в некоторых реформах по части принятия 
специальных норм, касающихся законных прав и интересов граждан – членов 
кооперативов, нежелающих становиться собственниками жилых помещений. 
Полагаем, что такие граждане должны иметь право объединяться в такие 
кооперативы, где полная выплата паевых взносов не будет означать 
возникновение права собственности у членов кооперативов и прекращение 
соответствующего права у кооператива. 

Кроме того, остро в наши дни стоит вопрос о переходе права 
собственности на жилое помещение в объекте незавершенного строительства 
при банкротстве и ликвидации застройщика с последующим образованием 
ЖСК.  

Федеральным законом Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации от 
30.12.2004 N 214-ФЗ не предусмотрена норма, которая бы признавала за 
участником долевого строительства право собственности на возводимый не 
завершенный строительством объект до момента ввода в эксплуатацию. 

В судебной практике встречались случаи, когда жилищно-строительные 
кооперативы отказывали дольщикам в передаче объекта незавершенного 
строительства, на который они претендовали, поскольку объект был передан в 
собственность члену жилищно-строительного кооператива.  

В подобных случаях суды занимают позицию, основанной на части 1 
статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой 
жилищно-строительные кооперативы не имеют права передавать в 
собственность другим членам кооператива объекты строительства, в 
отношении которых, дольщики исполнили свои обязательства в полном объеме 
по договору долевого участия в строительстве. 
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Бюджетная деятельность органов муниципальных образований 

строится, прежде всего, на базовых принципах бюджетного права, среди 
которых необходимо выделить принцип прозрачности бюджетного процесса. 

Под прозрачностью бюджетного процесса муниципальных образований 
принято понимать открытое и гласное проявление информации о бюджетном 
процессе в пределах границ муниципального образования [1]. Под его 
реализацией понимают свободный доступ к достоверной и полной информации 
о деятельности органов местного самоуправления в бюджетной сфере. Такая 
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информация должна быть доступной пониманию и отвечать международным 
стандартам.  

Самым быстрым и доступным способом получения достоверной 
бюджетной информации является её получение через сеть «Интернет». 
Однако, говоря о бюджетном процессе муниципальных образований, 
необходимо отметить, что большинство официальных Интернет-ресурсов 
муниципальных образований не содержат сведений о бюджетной деятельности 
совсем или же ограничиваются первичной документацией о принятии бюджета. 
Не смотря на это, в законодательстве все же содержатся нормы, закрепляющие 
реализацию принципа прозрачности бюджета.  

Так, например, в Пензенской области принцип прозрачности бюджета 
муниципальных образований находит свое отражение в методических 
рекомендациях по представлению бюджета Пензенской области и бюджетов 
муниципальных образований Пензенской области и отчетов об их исполнении 
в доступной для граждан форме [2]. В соответствии с которыми ежегодно 
должен составляться как на уровне региона, так и на уровне муниципальных 
образований, бюджеты для граждан. Данный бюджет подлежит обязательному 
опубликованию в сети «Интернет» на сайтах конкретного муниципального 
образования. Также данные рекомендации предполагают со стороны 
муниципальных образований обеспечить обратную связь с гражданами, а также 
предоставлять возможность общения по темам, разделам и рубрикам 
соответствующего информационного ресурса. 

Однако, положение вышеуказанных рекомендаций на практике 
малоосуществимы на муниципальном уровне. Хотя сайты муниципальных 
образований и содержат первичную документацию о бюджете, однако при 
обращении о получение разъяснений по вопросам бюджета ни один 
представитель муниципальных образований не представить необходимой 
информации. Также обращение на сайтах муниципальных образований 
остались без ответа. 

Подобная тенденция связана с тем, что в настоящее время нет четкого 
контроля отчетной деятельности среди муниципальных образований. 
Муниципальные образования не заинтересованы в открытости и гласности 
бюджетных правоотношений.  

Проблема обеспечения прозрачности бюджетного процесса 
приобретает особую значимость, в связи с тем, что бюджетная политика для 
многих граждан неясна, что порождают сомнения большинства в 
эффективности и полезности деятельности органов местного самоуправления 
в бюджетном процессе.  

В настоящее время Президентом Российской Федерации поставлена 
задача — обеспечить прозрачность и открытость бюджета и бюджетного 
процесса для общества путем внедрения информационных технологий в 
деятельность государственных органов. 

Данная задача начала свое осуществление путем цифровизации 
бюджетного процесса. Цифровизация бюджета реализуется через 
Электронный бюджет в рамках программы «Электронная Россия (2002-2010 
годы)», учрежденная Постановлением Правительства РФ № 65 от 28 января 
2002 года «О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-
2010 годы)» [3]. Дальнейшая реализация данной программы нашла свое 
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отражение в Постановление Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 658 «О 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» [4] и иных нормативно-
правовых актах. Основная цель программы это переход на более качественный 
уровень управления финансами, в том числе финансами муниципальных 
образований электронного бюджета, а также создание инструмента, который 
будет способствовать увеличению эффективности бюджетных расходов. 

Результатами программы «Электронный бюджет» являются также 
открытая и гласная информация о бюджетных правоотношениях. Так,  
Казанова М.И. [5] выделяет результаты внедрения системы «Электронный 
бюджет» в России, среди которых необходимо отметить, прежде всего, 
обеспечение разработки компонентов ведения нормативно-справочной 
информации системы «Электронный бюджет», в том числе, в части 
обеспечения ведения реестра участников и не участников бюджетного 
процесса, формирования и ведения базовых перечней муниципальных услуг и 
работ. 

Однако необходимо отметить, что программа «Электронного бюджета» 
прежде всего в настоящее время реализуется на федеральном и региональном 
уровне, обделяя муниципальный уровень. Так, согласно данным по 
мониторингу подключения к системе «Электронный бюджет», размещенных на 
официальном сайте Министерства Финансов Российской Федерации [6] в 
настоящее время к программе на территории Пензенской области были 
подключены 47 территориальных единиц, однако в настоящий момент в 
Пензенской области согласно данным сайта Пензастата [7] 308 
территориальных единиц. Таким образом, всего около 15% территориальных 
единиц Пензенской области участвуют в программе «Электронный бюджет». 
Подобные ситуации существуют во многих регионах Российской Федерации. 
Однако все субъекты на региональном уровне уже стабильно используют 
данную систему. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в настоящий момент проблема 
прозрачности бюджета муниципальных образований крайне важна. Программа 
«Электронный бюджет», направленная на решение проблемы, на 
муниципальном уровне малореализуема, количество муниципальных 
образований, использующих данную программу крайне мало. Необходимо 
совершенствование информационных технологий в сфере управления 
бюджетными правоотношениями, направленное на скорейшее подключение к 
системе «Электронный бюджет» всех муниципальных образований, а также 
формированием личного кабинета организаций муниципальных образований, 
повышением профессионального уровня работников. 
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В практике арбитражных судов часто встречаются дела об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействий) органов, 
должностных лиц, иных наделенных публичными полномочиями субъектов. 
Актуальность реализации права этого права заключается в его 
конституционном закреплении.  

Глава 24 АПК РФ посвящена рассмотрению дел об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом определенными публичными 
правомочиями, в том числе определяет порядок обращения в суд. В связи с 
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этим представляет интерес рассмотреть, что понимается под нормативным и 
ненормативным актом в российском законодательстве.  

Для пpизнaния aктa нopмaтивным, cуд пpeждe вceгo oцeнивaeт eгo 
coдepжaниe. Taкжe, в oтдeльныx cлучaяx, o нopмaтивнoм xapaктepe aктa мoгут 
cвидeтeльcтвoвaть утвepждeнныe дaнным aктoм типoвыe предложения, 
coдepжaщиe пpaвoвыe нopмы [1]. В юридической литературе выделяется более 
широкий спектр характеристик нормативного правового акта. К ним относятся: 
принятие уполномоченным органом, добровольный характер государства; 
юридическая сила; иерархическая структура, особый порядок принятия, общие 
обязательства, многократное использование, обезличивание, нормативность. 
Большинство авторов указывают на официальный, государственный характер 
нормативно-правовых актов. Под официальным, государственным характером 
нормативно-правового акта в юридической литературе понимается прямая и 
непосредственная его связь с государством, посредством закрепления его  
воли [2, с. 46-47]. 

Baжнeйшим ключeвым пpизнaкoм paзницы нeнopмaтивнoгo aктa oт 
нopмaтивнoгo являeтcя тpeбoвaниe к иcпoлнeнию лицaми, кoтopыe в нeм 
укaзaны. Aкты нeнopмaтивныx видoв oблaдaют индивидуaльными cвoйcтвaми, 
пocкoльку нaцeлeны нa oпpeдeлeннoe лицo либo гpуппу лиц, oбъeдeнныx 
oпpeдeлeнным oбpaзoм. Фopмa нeнopмaтивнoгo aктa мoжeт быть нe 
oпpeдeлeнa, пoэтoму фopмa нe являeтcя oбязaтeльным пpизнaкoм дaннoгo 
видa дoкумeнтaции. Дoкумeнты нeнopмaтивныx видoв мoгут oблaдaть фopмoй 
укaзa, пpeдпиcaния, peшeния. Исходя из общей теории государства и права, 
под актом ненормативного характера понимается документ, составленный в 
соответствии с правилами, установленными федеральными или 
ведомственными законами, и содержащий обязательный приказ властей о 
совершении определенных юридически значимых действий, направленных на 
один или несколько субъектов. 

В отличие от нормативного правового акта ненормативный правовой акт 
обязан исполняться только указанными в нем лицами. Часто ненормативный 
правовой акт также называют индивидуальным правовым актом. 
Индивидуальный характер ненормативного акта обусловлен его 
правоприменительными свойствами, то есть его действие направлено против 
конкретного человека или группы лиц, закон принят для регулирования 
конкретных отношений. Действие ненормативного акта исчерпывает его 
реализацию. В отличие от нормативных актов, ненормативные акты не 
содержат правовых норм и не предназначены для повторного применения. 

Проблематичность данной темы объясняется тем, что различия между 
нормативными и ненормативными актами очень нечеткие и расплывчатые с 
практической точки зрения и нигде не уточняются. 

Конституционный Суд РФ пояснял в своем Постановлении, что под 
ненормативными правовыми актами понимаются акты «индивидуальные», 
направленные на конкретное правоотношение и «имеющие правовые 
последствия лишь для конкретных граждан и организаций» [3]. 

Таким образом, суд не может ограничиться признанием утратившим силу 
оспариваемого нормативного правового акта, но должен проверить, не 
нарушает ли оспариваемый нормативный правовой акт права и свободы 
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заявителя (например, постановление Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 10.08.2020 №Ф07-8215/2020). 

Coглacнo cт. 12 ГП PФ нeнopмaтивный aкт гocудapcтвeннoгo opгaнa, a в 
cлучaяx, пpeдуcмoтpeнныx зaкoнoм, тaкжe и нopмaтивный aкт, нe 
cooтвeтcтвующиe зaкoну или иным пpaвoвым aктaм и нapушaющиe 
гpaждaнcкиe пpaвa и oxpaняeмыe зaкoнoм интepecы гpaждaнинa или 
юpидичecкoгo лицa, мoгут быть пpизнaны cудoм нeдeйcтвитeльными 
(например, в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 
22.07.2020 № Ф05-7602/2020). 

В судебной практике при рассмотрении дел об обжаловании правовых 
актов возникают трудности в установлении нормативного характера тех актов, 
которые адресованы конкретным лицам и (или) изданы в отношении 
конкретных объектов. Например, в постановлении Арбитражного суда 
Центрального округа от 29.06.2020 № Ф10-1920/2020 суд руководствовался 
положениями ст 198, 200 АПК РФ для признания акта незаконным.  

Также надо учитывать, что часть дел по обжалованию ненормативных 
актов отнесена к ведению Суда по интеллектуальным правам, причем, 
отсутствие у субъекта спора интереса именно в предпринимательской или иной 
экономической сфере при наличии иного охраняемого законом интереса не 
влечет отказ в предоставлении защиты [4]. На практике таких дел целое 
множество (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 
05.08.2020 по делу N СИП-6/2020). 

На практике возникают и отдельные случаи с проблемой в правовой 
квалификации. В одном из низ, Верховный Суд предлагает исходить из 
системного толкования Федерального закона №69-ФЗ для разрешение вопроса 
об отзыве разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси [5].  

Приведенные выше примеры из судебной практики иллюстрируют тот 
факт, что суды часто сталкиваются с трудностями при рассмотрении 
оспариваемого правового акта. Документы судебной власти, толкующие нормы 
права, содержат ориентиры для судов, но содержат только признаки 
нормативного акта без его определения. В этой связи очевидна необходимость 
принятия закона, содержащего понятие нормативного правового акта. 

Второй интересующей нас стороной в исследовании обжалования 
ненормативных актов является основание для принятия заявления. ч. 4 ст. 198 
АПК РФ устанавливает трехмесячный срок подачи заявления со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по 
уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом. 
Исходя из практики, одни судьи арбитражных судов прекращают производство 
по делам, возбужденным по просроченным заявлениям со ссылкой на ч. 2 ст. 
115 АПК РФ. Другие же полагают, что пропуск трехмесячного срока на подачу 
заявления об оспаривании ненормативного акта органа власти, нарушающего 
права и интересы заявителя, является основанием к отказу в удовлетворении 
заявленных требований [6, с. 156-157].  

Таким образом, закрепление в Арбитражном процессуальном кодексе 
Российской Федерации для всех публично-правовых отношений единого и 
универсального срока судебного оспаривания любого вида ненормативного 
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правового акта, решения, действия или бездействия государственных органов 
и должностных лиц вступает в противоречие и не учитывает различную 
правовую природу, содержание, порядок возникновения и осуществления 
субъективных прав, принадлежащих лицам, обращающимся за их защитой в 
арбитражный суд. 

Можно отметить, что отдельное изучение cpoка для oбpaщeния c 
зaявлeниeм oб ocпapивaнии нeнopмaтивныx пpaвoвыx aктoв cубъeктoв, 
oблaдaющиx публичными пoлнoмoчиями в apбитpaжнoм cудe, дoлжeн быть 
рассмотрен с иной точки знения, исходя из групп правоотношений. 
Предполагается, что закрепление в спeциaльнoм зaкoнe, peгулиpующeм 
отдельные виды правоотношений, будет оптимальным решением для 
дocтижeния эффeктивнoгo и cвoeвpeмeннoгo обжалования ненормативных 
актов.  
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Аннотация: В современных условиях значимость гражданско-

правовых договоров возрастает, поскольку невозможно представить 
существование современного общества и его нормальное 
функционирование без наличия гражданско-правового договора, который 
является важнейшим инструментом согласования волеизъявлений всех 
участников договорных отношений. 

Субъекты правоотношений посредством гражданско-правового 
договора самостоятельно устанавливают для себя права и обязанности, 
конкретизируют и детализируют правовые нормы и устанавливают 
юридическую связь между собой. Эта связь становится юридически 
значимой, потому что государство санкционирует ее посредством 
различных мер государственного воздействия, в том числе и мер 
государственного принуждения.  

Цель статьи заключается в теоретическом осмыслении правовой 
категории «договор», определении его значения в гражданско-правовых 
отношениях субъектов. 

Ключевые слова: договор, правоотношение, субъект, права, 
обязанности, российское законодательство, соглашение, сделка, 
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Annotation: In modern life the significance of civil contracts increases 

because it’s not impossible to imagine the existence of modern society and its normal 
functioning without civil contracts which is the most important instrument for 
adjustment of manifestation of all the participants of contract relationship.  

By means of civil contract the subjects of legal relationship set by themselves 
the rights and responsibility, concretize, detail legal regulations and set legal 
connection between them. This connection becomes legally significant because the 
state authorizes it by means of various measures of state impact, including measures 
of state compulsion. 

The aim of this article lies in theoretical comprehension of the law category 
«contract», in definition of its meaning in civil relationship of subjects. 
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Во многих научных источниках по праву договор определен в качестве 

многоаспектной категории. Объясняется это тем, что многие сферы 
жизнедеятельности людей строятся на договорных отношениях, которые 
регулируются разными отраслями права. Выбор этих отраслей зависит от сфер 
деятельности. Например, договоры подряда, аренды, купли-продажи 
движимого и недвижимого имущества регулируются гражданским правом, 
соглашение об уплате алиментов, брачные контракты составляются со ссылкой 
на семейное право, налоговым правом регулируются соглашения, касающиеся 
отсрочки уплаты налогов и т.д.  

Следует отметить, что именно для гражданского права договор является 
типичной категорией, поскольку данная отрасль права регулирует любые 
взаимоотношения между людьми, которые не зависят друг от друга и приняли 
решение вступить в отношения по собственной воле, результатом чего стало 
заключение договора между ними. Специфика договорного регулирования в 
гражданско-правовой сфере как регулирования, базирующегося на равенстве 
сторон, автономии их воли, определяется возможностью лиц, их 
конституционным правом на заключение договора в любой сфере гражданских 
отношений. Это обусловливает критерий, согласно которому именно 
гражданское право всесторонне и в полной мере выступает регулятивным 
механизмом любого договора.  

В юридической доктрине также бытует мнение, что другие отрасли права 
заимствуют компоненты юридической конструкции договора именно из норм 
гражданского права. Договор выступает в качестве основного юридического 
факта, вследствие которого возникают, изменяются либо прекращаются все 
виды гражданских правоотношений. Кроме того, гражданское право регулирует 
нормы договорных условий и обязательств, которые приняли на себя стороны 
договора. Следовательно, договор может быть определен в качестве одной из 
главных категорий гражданского права, изучение которой является важным 
компонентом как в процессе обучения гражданскому праву, так и в процессе 
практического применения в жизни. 

В рамках настоящей статьи планируется исследование понятия и 
значения гражданско-правового договора в российском законодательстве. 
Проблема дефиниции понятия договора, его значения, функций уже давно 
вызывает интерес у исследователей правового поля, выделяющих договор в 
качестве категории, отвечающей за возникновение гражданских прав и 
обязанностей. Так, договор рассматривался отечественными и зарубежными 
исследователями дореволюционного периода (Мейер Д.И., Нечаев В.М., 
Покровский И.А., Шершеневич Г.Ф. и др.), а после – и исследователями 
советского и современного периодов (Агарков М.М., Брагинский М.И.,  
Иоффе О.С., Красавчиков О.А. и др.). 

Так, Шершеневич Г.Ф. определяет договор как «одну из древнейших 
конструкций права, которая регулирует, контролирует и стабилизирует 
поведение людей, указывая на пределы их поведенческих возможностей и 
долженствований, а также соблюдение экономических интересов 
хозяйствующих субъектов». 
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Легальное определение гражданско-правового договора содержится в 
норме статьи 420 Гражданского кодекса РФ, согласно которому договор 
признан в качестве соглашения двух и более лиц, которое направлено на 
установление, изменение либо прекращение гражданских прав и обязанностей, 
принятых на себя сторонами. Другими словами, под договором 
подразумеваются согласованные сторонами действия, их свободное 
волеизъявление, которое преследует достижение обоюдно выгодного для всех 
сторон правого результата. Следует также отметить, что в повседневном 
обывательском употреблении в качестве наиболее распространенного 
юридического факта используется термин «сделка» вместо определения 
«договор».  

Научные же и учебные источники, а также нормативно-правовые акты 
позиционируют договор с точки зрения многозадачного сложного конструкта. 
Так, ему присваивают следующие определения: сделка, юридический факт; 
обязательство, правоотношение; документ, письменная форма.  

Если рассматривать договор в качестве юридического факта, то мы 
подразумеваем такие правовые отношения сторон, которые появились между 
ними после заключения договора, соглашения, сделки. Именно так мы 
понимаем значение договора, когда говорим о договоренности сторон, 
изменении условий договора или его прекращении.  

Такие правоотношения принято называть договорными 
обязательствами, и они возникают, когда имел место факт заключения 
договора между сторонами. Согласно норме статьи 307 ГК РФ обязательство 
определено как правоотношение, в рамках которого действуют две стороны – 
должник и кредитор. Так, должник обязан совершить юридическое действие в 
пользу другого лица, именуемого кредитором, либо отказаться от его 
совершения. Кредитор, в свою очередь, наделен правом требовать от 
должника исполнения своих обязательств, уточненных в договоре или 
соглашении.  

При анализе понятий «обязательство» и «договорные правоотношения» 
интересно отметить, что в большинстве договоров возникает не одно 
обязательство, а несколько. Примечательно и то, что стороны договора или 
соглашения в своих обязательствах могут меняться ролями. Проиллюстрируем 
это на примере. Заключая договор купли-продажи квартиры, продавец и 
покупатель становятся исполнителями конкретных обязательств друг перед 
другом. В обязательстве, согласно которому продавец квартиры передает 
товар покупателю, должником выступает продавец, а кредитором – покупатель. 
В обязательстве, согласно которому осуществляется уплата за квартиру, 
должником выступает покупатель, а кредитором – продавец квартиры. В данной 
правовой ситуации наглядно показан факт смены ролей по обязательствам, от 
должника к кредитору и наоборот.  

Таким образом, с законодательной точки зрения, договор определяется 
в качестве сделки, юридического факта, а отношения сторон договора, 
зарождаемые с его заключением, понимаются нами как договорные 
обязательства.  

Третье значение слова «договор» – документ, письменная форма с 
указанием всех условий – употребляется преимущественно в устном обиходе, 
реже встречается в формулировках законодательных норм для сокращения и 
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удобства использования. При этом важно учитывать и то, что в соответствии со 
ст. 158 ГК РФ любая сделка может быть совершена как в письменной, так и в 
устной формах, что указывает на факт существования договора, который 
участники сделки заключили устно. Основная неточность и сложность 
возникает при употреблении договора и документа как тождественных понятий, 
когда устная форма договора отрицается по причине невозможности прописать 
все существенные условия. Вследствие этого возникает вероятность 
признания договора незаключенным, недействительным из-за отсутствия в нем 
всех необходимых реквизитов.  

На наш взгляд, это не совсем верный подход, поскольку в гражданском 
законодательстве РФ определена целая система правовых норм, 
регламентирующих любые виды договорных отношений. Так, общие правила 
договора помещены в главы 27-29 Гражданского кодекса РФ. Нормы главы 9 ГК 
РФ о сделках применяются относительно договоров, которые признаны 
двусторонними или многосторонними сделками. Регулирование договорных 
обязательств происходит согласно нормам статей 307-419 ГК РФ.  

Действующее российское законодательство также содержит ряд норм, 
обеспечивающих стабильность договоров, в частности, правила о действии 
договора во времени. Так на основании ст. 422 ГК РФ к договору применяются 
те императивные правила закона, которые действовали на момент его 
заключения. В случае если после заключения сторонами договора был принят 
закон, согласно которому для сторон устанавливаются другие обязательства, 
условия договора сохраняют свою юридическую силу. Исключением могут быть 
случаи, когда непосредственно в законе установлена норма, предполагающая 
его обратную силу, а именно, распространение закона на те отношения, 
которые возникают из договоров, заключенных ранее.  

Теоретический анализ учебной, научной литературы и нормативно-
правовых актов позволяет нам выявить ключевые функции, которыми обладает 
гражданско-правовой договор:  

- основательная – выступает основанием возникновения гражданско-
правовых отношений; 

- содержательная – содержит программу поведения сторон договора 
посредством контроля их интересов; 

- фиксирующая – фиксирует волю сторон, которая была достигнута 
относительно условий договора; 

- устанавливающая – устанавливает такие меры, которые стимулируют 
стороны на исполнение условий и обязательств по договору.  

Подводя итог, представляется возможным сформулировать выводы 
относительно понятия гражданско-правового договора. Так, под договором мы 
понимаем основную правовую форму, которая связывает всех участников 
правоотношений, а перечисленные функции договора определены как 
основные направления правового воздействия и инструмент упорядочения 
отношений всех участников по договору.  
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Аннотация: настоящей статьей рассматривается вопрос о 

значении обстановки совершения преступления при последующем 
противодействии повторному их совершению. Представляется, что 
обстановка совершения преступления является одной из ключевых 
детерминант совершения должностных преступлений, которые на 
сегодняшний день приобрели особое распространение. В целях проведения 
криминологического анализа должностных преступлений, статьей 
рассматриваются основные подходы к пониманию обстановки совершения 
преступления, её сущность и значение. 

Ключевые слова: должностные преступления, обстановка 
совершения преступления, криминологическая характеристика 
должностных преступлений, коррупция. 
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Abstract: this article deals with the question of the significance of the situation 

of committing a crime in the subsequent counteraction to their repeated Commission. 
It seems that the situation of the crime is one of the key determinants of the 
Commission of official crimes, which have become particularly widespread today. In 
order to conduct a criminological analysis of official crimes, the article considers the 
main approaches to understanding the situation of the crime, its essence and 
significance. 

Keywords: official crimes, situation of Commission of crime, criminological 
characteristics of official crimes, corruption. 

 
Обстановка совершения преступления играет максимально значимую 

роль для его расследования. С одной стороны при расследовании 
преступления она играет роль квалифицирующего признака состава 
преступления, с другой стороны нередко выступает в качестве детерминанты 
совершения такого преступления. 

Должностные преступления несут свою историю достаточно далеко, и 
каждая эпоха развития российского законодательства предусматривала 
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механизмы и средства противодействия должностным преступлениям, в том 
числе и коррупционной направленности. Фактически выявление конкретной 
обстановки совершения преступления позволяет определить основные 
закономерности совершения преступлений при той или иной обстановки и 
минимизировать число их совершений. 

Так, А. М. Кустов предположил, что обстановка совершения 
преступления представляет собой не столько факторы, сколько совокупность 
как людей, материальных объектов, предметов, так и явления, процессы и 
состояния, которые как раз и создают условия совершения преступления и 
определяют его обстановку. 

Действия преступников осуществляются в конкретных ситуациях, 
обусловленных всеми элементами обстановки состава преступления. Они 
возникают вне зависимости от воли всех участников события состава 
преступления. При его совершении преступник и потерпевший в ней уже 
являются участниками, а соответственно и учитывают эту обстановку в 
последующем, её особенности, а также стараются внести в неё изменения для 
улучшения своего положения [2, c. 27-28].  

Стоит также обратить внимание на подход, связанный с решением 
данного вопроса, предложенный рядом научных исследований, к коим 
относится, в частности, работа В.С. Ишигаева, в рамках которой он предложил 
определить обстановку совершения преступления в качестве несущего 
каркаса. Он же обратил внимание, что обстановка является связующим звеном, 
объединяющим в себе все элементы преступного деяния. Соответственно, все 
элементы состава преступления и соответствующие изменения в 
материальной и социальной среде как отражение противоправной 
деятельности субъекта преступления и деятельности других лиц, оказавшихся 
в сфере уголовного процесса взаимосвязаны. 

Таким образом, обстановку совершения преступления можно 
определять с точки зрения нижеследующих аспектов: 

1. система (совокупность) взаимосвязанных элементов состава 
преступления, которые имеют своё проявление в объективной реальности 
(окружающей среде).  

2. указанная система (совокупность) ограничена пространством и 
временем.  

3. указанная система (совокупность) имеет определенное влияние на 
порядок и сам механизм совершения преступления, в том числе и на 
особенности его проявления. 

4.  изучение взаимосвязи обстановки совершения преступления с 
обстоятельствами его совершения обуславливает вероятности удачного 
прогнозирования криминогенной обстановки для последующего 
предупреждения и пресечения совершения преступления. 

Подытоживая всё вышеуказанное, думается что возможно представить 
также и следующее дополнение. Обстановка совершения преступления 
является взаимосвязанным элементом с самим преступным деянием. Нельзя 
сказать, что обстановка является неким отдельным элементом, независимым, 
так как фактически одно предопределяет другое. Данная связи имеют свою 
детерминанту, обусловленность совершения преступления при определенных 
обстоятельствах, то есть совокупности факторов. 
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Так, например, в случае возникновения дорожно-транспортного 
происшествия, в результате которого будет причинен вред жизни и здоровью 
человека, последнее будет основным связующим элементом, так как именно 
это нематериальное благо стало предметом посягательства, которое было 
совершено в результате нарушения правил обеспечения безопасности 
участников дорожного движения, в том числе при управлении источников 
повышенной опасности.  

В связи с вышеизложенным представляется возможным сделать вывод 
о том, что связь обстановки совершения преступления с самим фактом его 
совершения достаточно очевидна. Обстановка совершения преступления 
включает в себя элементы той среды, которая обуславливается как личностью 
преступника, так и предметом посягательства, который является связующим 
звеном в системе элементов обстановки совершения преступления. 

Структура обстановки совершения преступления предусматривает в 
качестве первичных категорий по отношению к другим элементам, точками 
отсчета, фундаментальными положениями, опираясь и ориентируясь на 
которые идет процесс обнаружения носителей информации» [3, c. 47] 
следующее: 

1. Место; 
2. Время. 
Таким образом, обстановка совершения преступления определяет место 

и время в качестве основных, первичных, категорий, которые, в свою очередь, 
определяются бытовыми, социальными и иными позициями [1, c. 375].  

Рассматривая же вопрос формирования методик предварительного 
расследования совершенного преступления, а также их реализации на 
практике, анализу подлежат сведения о наиболее типичных местах совершения 
преступления. Таким образом, при производстве предварительного 
расследования следователь или дознаватель должен определить ряд 
элементов, которые позволяют восстановить картину совершения 
преступления. В частности: 

1. в зависимости от района совершения преступления, как правило 
устанавливается примерное место проживания или пребывания преступника, а 
также и место его работы.  

2. Место совершения преступления. Это позволяет в свою очередь 
максимально определить типичности и частоту совершения преступления на 
этом место в целях последующего пресечения [4, c. 39];  

3. Иные места, где возможно найти следы преступника, орудие 
совершения преступления и так далее.  

4. множественность лиц при совершении преступления;  
5. предмет преступного посягательства;  
6. способ совершения преступления  
7. место нахождения объектов, которые могут стать 

доказательственной базой при рассмотрении уголовного дела;  
8. причины и условия, имеющие детерминирующий характер для 

совершения преступления.  
Рассматривая особенности совершения должностных преступлений, 

наиболее ключевым элементом криминологической характеристики 
преступления является личность субъекта совершения преступления, характер 
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его работы, особенности, финансовое положение и так далее. Обстановка 
совершения преступления лишь программирует такое лицо к совершению 
преступления, в связи с чем целесообразно изучение связи лица с обстановкой 
совершения должностного преступления. Думается, что при таких 
обстоятельствах возможно было бы выявить закономерность совершения 
преступлений с целью последующего противостояния им. 
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Главный закон РФ — Конституция, в ч. 2 ст. 45 говорит о том, что «любой 

гражданин имеет право охранять свои права и свободы любыми методами, 
которые не запрещены законом» [1]. В этой формулировке, согласно 
Конституции, коренится сама возможность осуществления самостоятельной 
защиты прав и свобод личностью. Таким образом, право на защиту самого себя, 
своих возможностей и свобод гражданина, необходимо анализировать в 
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контексте обеспечений как главных прав, согласно Конституции РФ, так и 
международных стандартов защиты прав человека. Принципиально важным 
является то, что Конституция РФ возлагает функцию их обеспечения на 
государство. Безусловно, охрана государством прав и независимости 
гражданина являет собой основу их гарантий. 

Под гарантиями в законном праве следует понимать юридические 
средства, методы и условия, с помощью которых обеспечивается 
осуществление какого-либо права гражданина РФ. Реализация права 
становится возможной только тогда, когда ему соответствует чья-то 
обязанность. Как справедливо отмечает М. В. Баглай, «любое право только 
тогда может быть осуществлено, когда этому праву под стать чья-то 
обязанность его обеспечить. Гарантии (обеспечения), по сути представляют 
собой круг обязанностей, применительно к конституционным правам и 
свободам это обязанность государства» [3, с. 236]. 

Кроме того, нельзя не принимать во внимание точку зрения тех ученых, 
которые считают, что для того, чтобы права человека осуществлялись 
надлежащим образом, следует создать условия для их реализации. Процесс 
создания условий для реализации прав и свобод в науке принято называть 
обеспечением прав, что нередко связывается с понятием «гарантии».  
Л. Д. Воеводин выделяет в процессе обеспечения прав и свобод человека 
благоприятные и неблагоприятные условия для их реализации. Однако 
существует и другая точка зрения, представители которой под обеспечением 
прав человека понимают только благоприятные условия для реализации прав 
и свобод. Обобщая все определения, которые высказывались в науке 
относительно понятия «обеспечение прав человека» можно сказать, что это 
«функции организаций государственной власти и органы местных 
самоуправляющихся территориальных сообществ, добровольных 
некоммерческих организаций и граждан по формированию подходящих 
(соответствующих) условий для правомерной и неуклонной их реализации и 
защиты». Таким образом, сердцевиной процесса осуществления прав человека 
является создание гарантий их реализации [7, с. 259]. 

Для обеспечения и реализации права на самозащиту большое значение 
имеют политические гарантии. К их числу специалисты относят: 
демократическую форму политического устройства (режима) государства, 
суверенитет народа, целостность территории, создание и деятельность 
общественных организаций и формирований, которые конструктивно влияют на 
политическую жизнь. Реализация политических гарантий способствует 
эффективному процессу осуществления права человека на самозащиту, 
обеспечивает его механизм, закрепляя и гарантируя некоторые способы 
индивидуальной защиты. 

Демократия также является средством, положительно влияющим на 
активность, самореализацию личности, в том числе на активность в 
самозащите. При тоталитарном, авторитарном политических режимах 
невозможно осуществлять самозащиту, не боясь «возмездия», «наказания», 
«неодобрения» со стороны государства. В таких политических режимах не 
поощряется активность со стороны человека, он должен действовать в чётко 
установленных рамках, закреплённых в правовых нормах, на основе принципа 
императивности. 
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 Бороться за свои права, предоставленные каждому Конституцией и 
иными законами, возможно, прежде всего, знанием самих прав, 
законодательных путей их отстаивания и воздействия на самоуправство и 
профессиональную некомпетентность чиновника (или иных лиц, нарушающих 
права человека). Именно поэтому повышение эффективности процесса 
самостоятельной защиты своих прав и свобод напрямую зависит от уровня 
правовой культуры личности, а ее планомерное формирование также можно 
расценивать как залог обеспечения осуществления важнейшего права на 
самозащиту согласно Конституции РФ. 

 Законодательно закрепленные гарантии имеют очень большое 
значение в общей системе гарантирования. Следует учитывать, что 
законодательный регламент охраны прав и свобод гражданина действует в 
определённых экономических, политических, социально-психологических 
условиях, которые могут снижать эффективность предусмотренных правовых 
институтов, так и усиливать их действие. Однако без должного обеспечения 
юридическими гарантиями, процедура реализации прав и свобод затруднён, а 
иногда и на практике невозможен. К ним, прежде всего, относятся 
нормотворчество и процессуальные процедуры их осуществления [8, с. 138]. 

 Естественное право человека на самозащиту, зафиксированное в 
нормативно-правовых актах России (ч.2 ст. 45 Конституции РФ). Правовое 
регулирование исследуемого права составляет комплексный межотраслевой 
правовой институт, нормы которого раскрывают содержание, методы, приемы 
его осуществления. Основу его составляет норма Конституции, закрепляющая 
право любого гражданина охранять свои права и свободы, любыми методами, 
которые не запрещены законодательством. Она закладывает принцип 
диспозитивности урегулирования отношений по защите гражданина самого 
себя, именно поэтому в главном законе страны нет чётких процессуальных 
процедур его осуществления. Процедурные правила закреплены в отраслевом 
законодательстве по отношению к методам и средствам осуществления права 
на самозащиту. 

Для более полного понимания сущности и значения юридических 
гарантий, конституционных прав и свобод приведем примеры гарантий, 
закрепленных непосредственно в Конституции РФ. 

Большинство конституционных гарантий имеют всеобщий характер и 
касаются всех граждан. Такие гарантии, как необходимость официального 
опубликования законов и неприменимость неопубликованных нормативных 
правовых актов (ч. 3 ст. 15 Конституции), право граждан обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы (ст. 33), защита прав и свобод человека и гражданина 
(ч.1 ст. 45) и право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45), судебная защита (ст. 46, 47), 
компенсации причиненного ущерба (ст. 52) и возмещение государством вреда 
(ст. 53), недопустимость обратной силы закона, право каждого на обращения в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты 
и т. д. 

 Юридические гарантии защиты прав и свобод человека представляют 
собой определённую систему взаимосвязанных и взаимодействующих 
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элементов. Особое место в системе юридических гарантий, обеспечивающих 
защиту прав и свобод, занимает правоприменительная деятельность 
компетентных органов, в частности, судебных органов государственной власти. 
Ими приводятся в движение конкретные правоотношения по самозащите 
человеком его прав, свобод и законных интересов, т.е. они возникают, 
изменяются или прекращаются. Общеизвестно, что защита нарушенных прав 
человека судом наиболее эффективна и цивилизована. Расширение прав 
человека и возможностей их судебной защиты возлагает на суд особую 
ответственность и значительно усиливает его значение в обществе и 
государстве. 

Помимо судебных органов государственной власти большое значение в 
системе юридического гарантирования имеют и другие органы государственной 
власти - исполнительные и законодательные. Так, согласно ст. 2 и ч. 1 ст. 45 
Конституции, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства, а государственная защита прав и 
свобод человека в Российской Федерации гарантируется. 

Таким образом, юридические гарантии защиты исследуемого 
конституционного права представлены деятельностью правоохранительных 
органов: судов всех уровней, прокуратуры, органов внутренних дел (полиции); 
иных федеральных государственных органов и субъектов РФ (Президента РФ, 
Комиссии по правам человека при Президенте РФ, Правительства РФ, палат 
Федерального Собрания РФ, исполнительных и законодательных органов 
субъектов РФ); органов местного самоуправления; правозащитных 
организаций. 

Важнейшей и одной из самых действенных юридических гарантий 
конституционных прав и свобод человека и гражданина является юридическая 
ответственность. Устанавливается юридическая ответственность должностных 
лиц и граждан за правонарушения при ненадлежащей реализации прав и 
свобод и за допущенные при этом злоупотребления. В научной литературе 
уделяется достаточно пристальное внимание вопросам юридической 
ответственности как средству юридического гарантирования охраны прав. 
Юридическая ответственность за нарушение права на самозащиту 
установлена уголовным, административным и иным отраслевым 
законодательством России [9, с. 15-19]. 

 Для того, чтобы обеспечить гарантий защиты прав и свобод человека со 
стороны государства, их исполнения и признания органами государственной 
власти создан институт Уполномоченного по правам человека. Среди функций 
Уполномоченного по правам человека в России на основании Конституции РФ 
одной из главных является анализ претензий граждан России и живущих на 
территории РФ граждан иных государств и лиц, не имеющих гражданства, по 
поводу нереализации их прав. 

 По итогу вышеизложенного можно сделать вывод, что все гарантии 
(каждый вид своеобразно своему назначению) обслуживают фактическое 
использование человеком своего конституционного права на индивидуальную 
защиту. При этом гарантии действуют совместно, подкрепляя и усиливая друг 
друга. Их единство и сотрудничество в процессе реализации права на 
самозащиту даёт понятие гарантий исследуемого личного права. 
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Базируясь на исследовании норм главного закона РФ, нормативно-
правовых актах о правах гражданина выявляется суть права (на основе 
Конституции) гражданина защищать себя любыми не противоречащими 
законодательству методами как логичного и обязательного права, 
гарантирующему человеку возможность предпринимать для охраны или 
восстановления нереализованных его прав и свобод (согласно Конституции) 
правомерные действия, самостоятельно или при помощи компетентных 
органов. Рассматривая реализацию в России права каждого гражданина 
согласно Конституции РФ, находящегося на ее территории, на самозащиту 
своих прав и свобод как форму реализации правовой активности личности, мы 
характеризуем ее как неотъемлемый признак цивилизованного общества, 
определяющий его зрелость [10, с. 14-18].  

 Признавая, что возможность самозащиты, на основании главного закона 
РФ, является самостоятельным субъективным конституционным правом, 
гарантирующим и подлежащим защите со стороны государства, рассматривая 
его положение в целостной системе охраны прав и свобод гражданина, 
показывая его тесную взаимосвязь с правами гражданина, которые признаны 
обществом, как, например, право на жизнь, право на охрану чести и 
достоинства, право на неприкосновенность личности, право собственности и 
другие права, мы считаем, что право на самозащиту может выступать 
эффективным средством обеспечения реализации всей совокупности 
зафиксированных в главном законе страны прав и свобод гражданина. При 
этом, задачей самозащиты является осуществление другого субъективного 
права, которое, в свою очередь, было оспорено, или нарушено. 
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Keywords: supervision, prosecutor's office, protection, subject, rights and 
freedoms. 

 
Следует сразу отметить, что прокурорский надзор осуществляет некую 

специфическую деятельность органов прокуратуры. Данная деятельность 
состоит в проверке соблюдения как Основного Закона России, так и остальных 
нормативных актов, которые действуют на её территории.  

Конечно, этот вид деятельности имеет своё содержание, которое 
проявляется в: 

 Установлении виновных в правонарушениях; 

 Выявлении фактов несоблюдения Конституции России; 

 Выявлении нарушений тех или иных законов; 

 Ликвидации правонарушения; 

 Предупреждении противоправных действий; 

 Осуществлении мер возмещения ущерба; 

 Постановке вопроса о наказании виновных. 
Стоит заметить, что кроме органов прокуратуры никто не может 

осуществлять данный вид деятельности. Также, важным считается, что надзор 
осуществляется от имени самого государства, то есть Российской Федерации. 
Значимость данного положения заключается в том, что, осуществляя надзор, 
прокурор принимает меры к устранению выявленных правонарушений не от 
имени отдельных органов исполнительной или законодательной власти, а от 
них совокупности, которая объединена системой всего государства [3, с. 120]. 
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Отметим, что прокурорский надзор также является самостоятельным 
видом государственной деятельности. Иначе говоря, имея признаки отдельных 
ветвей власти, прокурорский надзор не относится ни к одной из них. Данное 
положение прокуратуры позволяет обеспечить оптимальное 
функционирование такого рода специфичного органа.  

Конечно, как любое правовое явление, прокурорский надзор имеет свой 
предмет. Рассматривать его можно с двух аспектов: 

 Предмет самого надзора; 

 Предмет курса «Прокурорский надзор». 
Начиная с первой точки зрения, стоит отметить, что данное положение 

закреплено в статье 26 Федерального Закона «О Прокуратуре Российской 
Федерации» [2]. Так, предметом надзора является соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина, осуществляемые разного рода органа. К таковым 
можно отнести: 

 Федеральные органы исполнительной власти; 

 Законодательные, а также исполнительные органы власти субъектов 
России; 

 Следственный комитет России; 

 Органы местного самоуправления; 

 Органы контроля и их должностными лицами; 

 Органы военного управления; 

 Органы управления и руководители некоммерческих и коммерческих 
организаций; 

 Субъекты осуществления общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания. 

Говоря о рассмотрении второго аспекта данного вопроса, можно 
выделить, что предметом курса «Прокурорский надзор» выступают правовые 
нормы, которые определяют функции, назначение, принципы и задачи 
организации деятельности прокуратуры. Также, в данном положении 
определяется структура и система её органов, полномочия прокурора при 
осуществлении надзора [4, с. 85].  

Следует отметить, что так как данный курс делится на две части, 
соответственно, предмет также делится на две части. Первую или общую часть 
составляют темы, которые освещают место и назначение прокурорского 
надзора и самой прокуратуры в структуре органов власти, главные функции 
прокурорского надзора, а также принципы деятельности и организации 
прокуратуры в Российской Федерации.  

Говоря о второй части или особенной, можно определить, что она 
раскрывает специфические черты данного надзора, а также надзор за более 
конкретными областями. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, стоит сделать вывод, 
что, являясь специфическим правовым явлением, прокурорский надзор имеет 
свою сущность и предмет. В свою очередь, предмет данного надзора 
выражается в осуществлении исполнения как Конституции Российской 
Федерации, так и остальных её законов, в также защите прав и свобод человека 
и гражданина от действий различных государственных органов и организаций 
с разного вида формой собственности.  
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Статистические данные свидетельствуют о том, что кражи занимают 

одно из первых мест среди регистрируемых видов преступлений. По данным 
МВД РФ, в 2019 г. более трети зарегистрированных преступлений (42,5%) 
составили хищения чужого имущества, совершенные путём краж (774159). 
Прирост по сравнению с 2018 г. составил 2,3%. Остались нераскрытыми 493678 
(+6%) краж. 

Одной из проблем, с которыми сталкиваются работники 
правоохранительных органов при расследовании краж, являются недостатки в 
организации раскрытия и расследования данного вида преступлений. 
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«Организация» в данном контексте означает «рациональный выбор, 
расстановку и приложение сил, орудий и средств, которыми располагает 
следователь, создание и использование оптимальных условий для достижения 
целей судопроизводства» [5, c. 59]. 

В.Д. Зеленский организацию расследования и раскрытия преступлений 
определял как «процесс её упорядочения путём создания умственной модели 
предстоящей и осуществляемой деятельности, создания условий  
для её качественного производства и руководство практической  
реализацией» [3, c. 23]. 

Создание мысленной информационной модели предстоящей 
деятельности по раскрытию преступления особенно актуально для 
первоначального этапа расследования краж, когда необходимо в условиях 
недостатка информации о преступнике проанализировать ситуацию 
расследования, выделить криминалистически значимую информацию, 
определить варианты криминалистического поведения и оценить вероятные 
результаты последствий их реализации, избрать оптимальный алгоритм 
действий, спланировать и организовать их в системе принятых тактических 
средств [7]. 

Понятия «моделирование», «модель» (от лат. modulus – мера, образец) 
первоначально использовались для обозначения вещи, сходной по каким-либо 
параметрам с другой вещью, а с середины ХХ в. стали широко применяться в 
философии, физике, математике, лингвистике, культурологи, истории и других 
науках. В криминологии термин «модель» появился благодаря работам  
А.Р. Ратинова и И.М. Лузгина. В настоящее время данный метод «является 
приоритетным в структуре ситуационного подхода и познания истины при 
расследовании преступлений» [4, c. 36-48]. 

Е.В. Осипова и Д.С. Санжаревский предложили следующее определение 
метода моделирования в системе методов криминалистики: «Метод 
моделирования – это универсальный, общенаучный метод познания, 
представляющий собой исследование закономерностей, явлений, процессов, 
объектов и их свойств путём построения и изучения их… моделей, 
максимально точно отображающих объективную реальность, направленный на 
оперативное решение конкретным субъектом различных познавательных задач 
и преодоление ситуаций информационной неопределённости в ходе 
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений» [6, c. 76-85]. 

Т.С. Волчецкая и М.В. Зюзина предлагают разделить создание 
информационной модели расследуемой кражи на три этапа: 

1. Выделение криминалистической характеристики квартирной кражи с 
учетом региональных особенностей. 

2. Заполнение типовой структуры модели той информацией об 
отдельных элементах преступления, которая получена следователем. 

3. Фиксация построенной модели (в чертежах, рисунках и т.д.) [1, c. 95-
102]. 

Поэтапное моделирование при расследовании квартирных краж эти же 
авторы рекомендуют сочетать с ситуационным подходом, предполагающим 
изучение преступления в трёх фазах: предкриминальной, криминальной и 
посткриминальной.  
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Каждая из этих фаз характеризуется определенным типовым набором 
данных, которые и должны включаться в мысленную модель преступления по 
мере их анализа и накопления. В результате моделирования первоначальная 
модель неизбежно меняется, пополняясь новой информацией. Могут возникать 
другие версии, что влечёт изменение планов расследования и, соответственно, 
изменение мысленной модели преступления. 

В результате последовательного поэтапного моделирования 
выстраивается оптимальная модель совершенного преступления и способов 
его раскрытия. Данная модель превращается в источник достоверного знания 
о совершенном преступлении.  

В настоящее время при расследовании сложных многоэпизодных дел 
имеется возможность применения программного обеспечения, реализующего 
методы проектного управления (так, широкую известность получил 
программный продукт для управления проектами – Microsoft Project). Такие 
программы позволяют визуализировать структуру перечня следственных 
действий и других мероприятий, осуществлять контроль за сроками 
расследования, избрания меры пресечения и т.д. [2, c. 143-146]  

В заключение необходимо отметить, что применение метода 
моделирования в раскрытии и расследовании краж приводит следователя 
(дознавателя) к обнаружению наиболее эффективных путей решения стоящих 
перед ними задач. Чем более развито криминалистическое мышление, тем 
успешнее будет процесс моделирования криминальной ситуации, выдвижения 
версий и определения путей установления лиц, совершивших преступление. 
Достижения науки и техники, современное программное обеспечение 
позволяют создавать компьютерные модели, которые упрощают решение 
задач, возникающих при расследовании сложных многоэпизодных дел. 

Возможности современных технологий при моделировании 
расследования краж пока еще используются не в полной мере, что ставит перед 
наукой задачу их дальнейшего изучения и внедрения в практику 
правоохранительных органов.  
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FEATURES OF INTERNATIONAL LEGAL PRACTICE OF MEDIATION 
 
Abstract: The article examines the features of the international legal practice 

of mediation. Mediation is an alternative form of dispute resolution with the 
participation of a third neutral, non-conflict mediator. Mediation is a special form of 
mediation that does not involve a third party to resolve the dispute. Accordingly, the 
main task of the mediator is to help the parties to resolve the dispute in a mutually 
beneficial and viable manner as soon as possible. In order to comply with all the 
principles on which the mediation procedure is based, it is necessary to remember 
the mediator of any nationality. 

 
МЕДИАЦИЯНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘЖІРИБЕНІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Медиация - бұл үшінші бейтарап, қақтығысқа мүдделі емес медиатор 

тараптың қатысуымен дауларды шешудің баламалы түрі. Медиация - бұл 
үшінші тараптың дау бойынша шешім шығаруын көздемейтін делдалдықтың 
ерекше нысаны. Осыған сәйкес, медиатордың басты міндеті тараптарға 
барынша жақын арада дауды өзара тиімді және өміршең шешімге келтіруге 
көмек көрсету болып табылады. Медиация рәсімі негізделген барлық 
қағидаттардың сақталуы үшін кез келген ұлттың медиаторын есте сақтау қажет. 
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Медиация құрылатын негізгі қағидаттар: рәсімге қатысудың еріктілігі, медиатор 
тарапынан бейтараптылық және құпиялылығы, ашықтығы, тараптардың 
медиатор мен тараптардың бір-бірін құрметтеуі. Медиация заманауи түсінігінде 
20 ғасырдың екінші жартысында дами бастады. Ең алдымен, ағылшын-саксон 
құқықты үлгідегі елдерінде АҚШ, Австралия, Ұлыбритания, содан кейін ол бірте-
бірте Еуропада да тарала бастады. Медиацияны қолданудың алғашқы 
әрекеттері, әдетте, отбасылық дауларды шешу кезінде қолданылған. Кейіннен 
медиация дауларды шешу кезінде кең ауқымы бастап, отбасылық жанжалдар 
мен аяқталатын күрделі көпжақты жанжалдарға коммерциялық және көпшілік 
саласында мойындалды.  

Әлемдік тәжірибе бізге медиацияны заңнамалық бекітудің көптеген 
мысалдарын береді. Тиісті актілер АҚШ-та, Австрияда, Германияда 
қабылданды. Еуропалық комиссия медиатордың кодексін бекітті, ал Еуроодақ 
медиаторлардың қызметін реттейтін бір қатар директиваларды шығарды. 
Медиация туралы үлгілік заңы БҰҰ-ның халықаралық сауда құқығы жөніндегі 
комиссия (UNCITRAL) әзірледі, оған түсіндірме жазбада осы институт өзінің 
қолдануын тапқан елдерде, медиация барысында қол жеткізілген келісімнің 
заңдық әсері мен міндеттілігі бойынша қызықты шолу бар. АҚШ-та барлық құқық 
жүйесі дауларды сотқа дейін өз еркімен шешеді, ал судья сотты үзіп, тараптарға 
медиатормен жұмыс істеуге кеңес бере алады. Бұл елде экономика, саясат, 
бизнес саласындағы медиаторларсыз бірде-бір елеулі келіссөздер процесі 
өтпейді. Рәсімнің міндеттілігі тұрғысынан Ұлыбритания ымыралы нұсқаға келді: 
егер тараптардың бірі сот ұсынған медиация рәсімінен бас тартса, ол істі жеңіп 
алған болса да, барлық сот шығындарын көтеруі тиіс. Германияда медиация сот 
төрелігі жүйесіне үйлесімді енгізілген. Неміс құқық мектептерінің көпшілігінде 
медиацияның тұрақты курсы енгізілді. Яғни, заң факультетінен шыққан әрбір 
адам медиация курсынан өтеді. Австрия медиатор мамандығы мамандықтар 
номенклатурасына енгізілген әлемнің аз ғана елдерінің бірі. Сонымен қатар, 
Австрия-2004 жылы медиация туралы Федералдық заң қабылданған жалғыз ел. 
Қызықты факт - австриялық заңнамада қолда бар сот өндірісіне байланысты 
жүргізілетін медиация нәтижелері бойынша келісімді сот тануы мүмкін, ал сотқа 
дейінгі медиацияның нәтижесі сот қорғауын алмайды. Сараптамалық 
бағалаулар бойынша Қытайдағы дау-дамайдың 30% -ы соттан тыс тәртіппен 
шешіледі. Осы елде, сондай-ақ Венгрия мен Кореяда, егер тараптар медиация 
шеңберінде келісімге қол жеткізсе және оны аралық соттардың (төреліктің) 
қарауы үшін көзделген тәртіппен бекітсе, мұндай келісім аралық шешімнің 
(төреліктің) күшіне ие болады және тиісті тәртіппен орындалуға жатады. 
Қорытындылай келе, көптеген елдерде медиаторлардың қоғамдастықтары бар, 
олардың қызметі өзін-өзі реттеу актісі деп аталатын, сол қауымдастықтардың 
ішінде жасалған ішкі актімен реттеледі. Ресейде медиация XIX ғасырдың 
басында Ресей империясында коммерциялық соттар жүйесі құрылды және 
тиімді әрекет етті, олар қатаң процессуалдық мағынада мұндай болып 
табылмаған. Бұл судьялардың кемінде жартысы көпес өкілдерінен 1-ші немесе 
2-ші гильдиядан төмен емес сайланғанына байланысты. Ал коммерциялық 
сотта процестің өзі бітімгершілік іс қарау нысанында өтіп, негізінен әдеттегі 
құқық нормалары қолданылды. Есептерде коммерциялық кемелер Ресей 
империясының XIX-ғасырдың ортасына «медиатор» термині және желілерден 
арналған пайдалылығы сауда дауларын шешу медиатордың қатысуымен 
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колданылды. 1917 жылдан кейін медиаторларды пайдалану тәжірбиесі саяси 
және идеологиялық пайымдаулар бойынша жойылды, және оны қалпына 
келтірудің алғашқы әрекеттері тек 1990 жылдары басталды.  

Қазіргі уақытта Ресейде медиацияны қолдану 2011 жылдың 1 
қаңтарынан бастап күшіне енген «делдалдың қатысуымен дауларды реттеудің 
баламалы рәсімі (медиация рәсімі) туралы» № 193-ФЗ Федералдық Заңымен 
реттеледі. Бұл заңмен сот немесе әкімшілік істі қарауға балама ретінде 
бейтарап тұлғалардың (медиаторлардың) қатысуымен азаматтық-құқықтық 
дауларды реттеудің соттан тыс рәсімі белгіленеді. Қолдану аясы анықталады-
азаматтық, отбасылық және еңбек дауларын реттеу. Бұл ретте, егер дауды 
реттеу нәтижелері медиация рәсіміне қатыспайтын үшінші тұлғалардың 
мүдделерін немесе жария мүдделерді (мысалы, дәрменсіздік (банкроттық) 
туралы істер бойынша) қозғауы мүмкін болса, медиация рәсімі азаматтық, 
еңбек, отбасылық қатынастарда қолданылмайды.  
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В последнее время регулирование и влияние Федерального закона «О 

физической культуре и спорте» [1] становится все более актуальным. В 
значительной мере, это можно объяснить популяризацией спорта, который, 
будучи социальным явлением, не может существовать без должного правового 
регулирования. В связи с этим был создан и продолжает развиваться и 
дополняться свод правил в сфере спортивного правового регулирования.  

Спортивное право – это новое измерение российского правоведения. 
Юридическая наука пока не может дать конкретного определения спортивному 
праву. По словам С. В. Алексеев, спортивное право – это не что иное, как 
комплексная отрасль права [2]. 

Первое, что следует рассмотреть, - это то, что подразумевается под 
всеобъемлющей отраслью спортивного права. Этот термин определяет 
совокупность правовых норм, регулирующих вопросы, относящиеся к 
различным отраслям права. Комплексные отрасли необходимо отличать от 
межотраслевого комплекса правовых норм, так как последняя направлена на 
разрешение более специфической сферы социальных регуляций и не 
обязательно выделяется в специальный курс.  

Этот подход разделяет В. Д. Иванов и Д. И. Рогачев [3; 4]. Существует, 
однако, другой подход, который утверждает, что спортивное право отличается 
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от отрасли, но вместо этого является юридическим институтом. Правовой 
институт – это базовый элемент системы права, представленный 
совокупностью правовых норм, регулирующих всю группу социальных норм [3].  

По словам М. О. Буяновой, стандарты, регулирующие сферу физической 
культуры и спорта, - это «развивающийся недифференцируемый 
межотраслевой правовой орган, переросший в комплексный юридический 
институт, еще не оформившийся как комплексная отрасль», а стандарты, 
являющиеся основой спорта, составляют комплексный (межотраслевой) 
институт, включенный в Конституцию РФ [6].  

Следует отметить, что само спортивное право состоит из отдельных 
крупных институтов, которые нельзя отнести к инкорпорированным 
субинститутам. Независимость правового регулирования, являющаяся 
критерием определения правового института, не является общей и для 
спортивного права. Кроме того, правовой институт – это группа социальных 
норм, которая включает в себя целые нормы, таким образом, регулируется вся 
сфера социальных норм. Поэтому спортивное право – это комплексная отрасль 
права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения в сфере физической культуры и спорта. Поэтому 
предметом спортивного права является так называемый спортивный 
регламент.  

Давайте рассмотрим эту тему более подробно.  
Предметом правового регулирования в сфере спорта должны быть 

физическая культура и спорт (массовый (народный)), спорт рекордов 
(Олимпийский и профессиональный). Прежде всего, необходимо провести 
грань между физической культурой и спортом. Говоря простым обыденным 
языком, физическая культура – это физическая активность, направленная на 
улучшение здоровья. Это часть здорового образа жизни. Спорт – это часть 
физической культуры, средство и метод физического воспитания, основанный 
на соревновательной деятельности и подготовке к ней, в процессе которой 
сравнивается и измеряется потенциал человека [8].  

Следует отметить, что оба явления предназначены для удовлетворения 
физиологических потребностей, а также интеллектуальных потребностей, 
которые также важны. 

Говоря о профессиональном спорте, под ним мы обычно понимаем 
разновидность коммерческого спорта, ориентированного на зрелищность, 
обеспечивающего зрителям досуг, призванный обеспечить экономическую 
эффективность и получение прибыли. Есть еще спорт рекордов и достижений 
(Олимпийский). Иногда это считается частью профессионального спорта. Речь 
идет о систематической, длительной профессиональной спортивной 
подготовке для участия в крупномасштабных спортивных мероприятиях с 
целью показать высокие результаты и победить. Однако в настоящее время эти 
два термина (профессиональный и олимпийский спорт) объединяются, поэтому 
некоторые исследователи их не различают. 

У большинства исследователей, относящихся к сфере физической 
культуры и спорта, а также среди юристов, спорт рассматривается в рамках 
физической культуры, поэтому и то, и другое можно определить как предмет 
исследования. Аналогичной позиции придерживается и отечественное 
законодательство, о чем свидетельствует Федеральный закон от 04.12.2007  
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№ 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». Рассмотрим далее источники спортивного права в Российской 
Федерации. К ним относятся законы и нормативные акты, в том числе 
Конституция РФ, Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 
03.11.2015) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 07.12.2006 № 240-ФЗ «О ратификации международной 
конвенции по антидопинговым видам спорта». Поэтому следует также 
упомянуть о следующем: Федеральный конституционный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации», 
который в определенной степени затрагивает спортивные регламенты 
(например, статья 84 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» об особенностях реализации образовательных программ в 
области физической культуры и спорта). К числу кодифицирующих статусов, 
относящихся к спортивному правовому регулированию, относятся № 63-ФЗ 
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 г., устанавливающий 
уголовную ответственность за спортивные преступления, № 197-ФЗ «Трудовой 
кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 г., устанавливающий 
регулирующие аспекты труда спортсменов и тренеров. 

Среди подзаконных актов следует отметить: Указ Президента 
Российской Федерации от 22.05.1996 № 748 «Об обеспечении спортсменов, 
работников физической культуры, спорта и туризма», постановление 
Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-Р «Об 
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года». Существует также ряд нормативных актов 
субъектов Российской Федерации (закон Челябинской области от 05.07.1999 № 
78-ФЗ «О физической культуре и спорте»). Некоторые ученые полагают, что 
источником спортивного законодательства является коллективный договор. 
Коллективный договор регулирует трудовые отношения с привлечением 
спортсменов. Кроме того, источником спортивного законодательства считаются 
соглашения о делегировании национальным спортивным федерациям 
полномочий по организации и проведению чемпионатов, соревнований и 
Кубков России [7]. 

На сегодняшний день спортивное законодательство Российской 
Федерации находится на начальном этапе своего развития. Принят важный акт, 
регулирующий вопросы спортивного права (Федеральный закон № 273 «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации"), имеется ряд актов, 
рассматривающих отдельные вопросы в сфере спорта, то они не могут решить 
всех проблем спортивного права, не все вопросы регулируются.  

Необходима целая система правовых актов, которые регулировали бы 
вопросы спорта, его институтов, в том числе уделяли бы особое внимание 
процессуальному регулированию, а также спортивной подготовке.  

В этой связи было бы целесообразно создать отдельный 
кодифицированный акт — спортивный правовой кодекс, поскольку огромное 
количество спортивных регламентов закреплено в подзаконных актах, а кодекс 
является актом федерального значения.  

Существует ряд вариантов его разработки и принятия, но ни один из них 
не был введен в действие российским законодательством. Многие 
исследователи подчеркивают необходимость правового мониторинга, который 
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обеспечивал бы контроль за спортивным регулированием, его анализ на всех 
уровнях, в том числе на местном, формирование осведомленности социальных 
органов о состоянии спортивного законодательства, его проблемах и путях 
решения этих проблем. 

Но, скорее всего, основная задача, которая стоит перед всей спортивно-
правовой наукой, является теоретической, потому что, как уже было сказано, 
постоянно ведутся споры о терминологии спортивного права, определении 
понятия «спортивное право». Без хорошо разработанной теории трудно 
перейти к практике, вот почему юридическая теория и, конечно же, ее 
применение не рассматриваются подробно и содержат много проблем и 
противоречий. 

Таким образом, дальнейшее развитие спортивного права можно 
сформулировать следующим образом:  

– в сфере юридической и спортивной теоретической науки, развития 
научных теорий и концепций, создание новых подходов к феномену 
спортивного права; 

– в создании и развитии нормативной системы, регулирующей 
спортивные нормативы; 

– в сфере практического применения спортивного законодательства. 
Наконец, спортивное право популярно и актуально не только в России, 

но и во всем мире. Существует целый ряд подходов к этому вопросу и 
особенностей спортивного права, которые до сих пор не могут найти гармонии. 
Отсутствие хорошо разработанной теории является причиной отсутствия 
практического применения. Законы и нормативные акты только начинают 
развиваться и требуют пристального внимания к их совершенствованию. В 
целом имеются значительные возможности для дальнейшего развития и 
совершенствования спортивного законодательства в Российской Федерации. 
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Аннотация: Целью статьи является выявление отличий проведения 

видеоконференц-связи и онлайн-заседания в арбитражном 
судопроизводстве. Были использованы методы анализа, синтеза, 
обобщения, прогнозирования, сравнительно-правовой, формально-
логический. Результатом исследования являются сформулированные 
автором отличительные особенности двух форм проведения судебного 
заседания с помощью средств удаленного доступа к правосудию в 
арбитражных судах России. Делается вывод о необходимости закрепления 
права на обжалование заинтересованными лицами отказа в рассмотрении 
судебного заседания с использованием технических средств. 
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Abstract: The purpose of the article is to identify the differences between 

videoconferencing and online hearing in arbitration proceedings. The methods of 
analysis, synthesis, generalization, forecasting, comparative legal, formal logical 
were used. The result of the research is the distinctive features of the two forms of 
holding a court session using the means of remote access to justice in the arbitration 
courts of Russia, formulated by the author. It is concluded that it is necessary to 
secure the right to appeal by interested parties of refusal to consider a court session 
using technical means. 

Key words: video conferencing, online hearing, arbitration process, access 
to justice. 

 
Арбитражные суды России, на наш взгляд, являются прогрессивным 

участником арбитражных правоотношений. Видеоконференц-связь (далее – 
ВКС) впервые реализована в судебной системе Российской Федерации в 1999 
году в Челябинском областном суде [6, с. 67]. Арбитражные суды, хотя и не 
были первопроходцами по внедрению ВКС в судебный процесс, но они были 
первыми, кто вышеназванную систему апробировал в масштабах всей системы 
арбитражных судов. Карантинные меры, вызванные пандемией COVID-19 в 
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2020 году, были распространены и на судебную систему в том числе, что 
потребовало быстрого реагирования от Верховного суда Российской 
Федерации. Модернизация процесса рассмотрения дел, относящихся к 
компетенции вышеназванных судов, должна была позволить 
заинтересованным лицам получить доступ к правосудию с учетом безопасности 
для их здоровья. Рассмотрение спора с помощью средств ВКС не 
соответствовало в марте 2020 года всем требованиям, предъявляемым 
главным санитарным врачом России к возможности проведения судебного 
заседания в такой форме.  

Проведение ВКС в арбитражном суде закреплено статьей 153.1 АПК РФ. 
Такая форма проведения судебного заседания предполагает участие 
заинтересованных лиц с использованием судебной системы ВКС арбитражных 
судов либо системы судов общей юрисдикции России (п. 2 и п. 2.1 АПК РФ). Не 
случайно сделан акцент на указание судебной системы именно Российской 
Федерации. Использование ВКС иностранных судов, а также оборудования 
частных лиц или организаций (как российских, так и иностранных), не является 
правомочным при рассмотрении гражданских и административных дел в сфере 
предпринимательской или иной экономической деятельности. С 18 марта 2020 
года Верховный суд России (далее – ВС РФ) рекомендовал при наличии 
технической возможности проводить судебные заседания с помощью  
ВКС [4; 5]. После издания ВС РФ Постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 
29 апреля 2020 года № 822 (далее – Постановление № 822) предлагается 
использовать не только возможности ВКС, но также с учетом мнения 
участников процесса средства вэб-конференции (п. 5 Постановления  
№ 822) [3]. Таким образом, проведение судебных заседаний в арбитражном 
суде с этого момента могло быть проведено с использованием систем ВКС, 
которые находятся за пределами здания арбитражного суда или суда общей 
юрисдикции России. 

Согласно статьи 126 Конституции Российской Федерации ВС РФ дает 
разъяснения по судебной практике, но не является законодательным органом 
власти. Соответственно, издав Постановление № 822, ВС РФ разъяснил 
порядок действия арбитражных судов и судов общей юрисдикции в период 
ограничительных мер, связанных с пандемией, но законодательного 
закрепления данное положение не нашло ни в одном из кодифицированных 
нормативно-правовых актов России.  

Арбитражные суды вводят форму проведения судебного заседания - 
онлайн-заседание. Процедура доступа к онлайн-заседанию всех 
заинтересованных лиц размещена на официальном вэб-сервисе «Мой  
Арбитр» [1]. Если не вдаваться в подробности процесса проведения онлайн-
заседания, то оно напоминает проведение ВКС, которое закреплено в АПК РФ. 
Но это две разные формы проведения судебного заседания. Рассмотрим 
основные их отличия:  

1. ВКС и онлайн-заседание инициируются заинтересованными лицами 
в форме подачи ходатайства. Различен способ подачи: ходатайство о 
проведении ВКС подается с помощью вэб-сервиса «Мой Арбитр», 
непосредственно в арбитражный суд, рассматривающий дело (канцелярия 
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суда), либо с использованием почтовой связи; ходатайство о проведении 
онлайн-заседания подается только через вэб-сервис «Мой арбитр». 

2. Различен состав лиц, которые инициируют проведение ВКС и 
онлайн-заседания. Подать ходатайство о проведении судебного заседания с 
использованием средств ВКС может любое лицо, которое имеет право на 
подачу ходатайств в конкретном судебном разбирательстве по 
рассматриваемому делу (как законные представители, так и представители по 
договору). В случае онлайн-заседания ходатайство может подать только 
конкретное лицо, которое будет участвовать в назначенном арбитражным 
судом судебном заседании. Если произошла смена представителя 
заинтересованного лица (в том числе замена его законным представителем), 
таким лицам будет отказано в доступе к судебному заседанию.  

3. Для подачи ходатайства о проведении ВКС необходимо лишь 
подтвердить полномочия на представление интересов доверителя. 
Подтверждение, идентификация личности и полномочий лица, которое будет 
участвовать в судебном заседании, осуществляется непосредственно в зале 
судебного заседания оффлайн судьей, содействующего осуществлению 
правосудия. В случае онлайн-заседания идентификация личности проводится 
до начала судебного заседания в форме аунтификации с помощью средств 
ЕСИА, получением арбитражным судом одновременно с ходатайством: копии 
паспорта заявителя, диплома о юридическом образовании и документа, 
подтверждающего его полномочия. Также при одобрении ходатайства о 
проведении онлайн-заседания Вы должны вступить в процесс, 
зарегистрировавшись в системе под учетной записью, которая была 
идентифицирована при подаче ходатайства. 

4. Итогом рассмотрения ходатайства о проведении судебного 
заседания в форме ВКС является вынесение арбитражным судом определения 
суда об удовлетворении или об отклонении ходатайства по основаниям, 
указанным в ч. 5 ст. 153.1 АПК РФ. Данное определение публикуется 
арбитражным судом, а также доступно широкому кругу лиц для ознакомления и 
изучения через вэб-сервис «Картотека арбитражных дел». При онлайн-
заседании в «Картотеке арбитражных дел» по конкретному делу появляется 
графа «Событие» в левой части таблицы рассматриваемого дела, в правой 
части таблицы Вы можете получить информацию, которая констатирует факт 
вынесенного решения по полученному ходатайству в виде: «Одобрено. Дата и 
время судебного заседания» или «Отклонено».  

5. ВКС проводится с помощью систем, которые установлены в 
конкретных помещениях здания арбитражного суда или суда общей 
юрисдикции. При проведении онлайн-заседания заинтересованные лица 
используют оборудование частных лиц и любых организаций, которое им 
доступно и которое соответствует техническим характеристикам, 
предъявляемым для связи с арбитражным судом. В случае проведения ВКС 
законодатель установил четкие критерии отказа в удовлетворении ходатайства 
(были даны разъяснения ВАС РФ по реализации данного процесса), в том 
числе на вэб-сервисах системы арбитражных судов разного уровня Вы можете 
наглядно посмотреть график рассмотрения дел с помощью систем ВКС на 
конкретную дату выбранного Вами суда. Если говорить об онлайн-заседаниях, 
то единственным критерием отказа для проведения судебного заседания, 
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является отсутствие технической возможности подключения онлайн в 
конкретном арбитражном суде (нет оборудования или программного 
обеспечения). Анализ вэб-сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по электронному адресу: http://arbitr.ru/, - предоставляет 
сведения, что в системе арбитражных судов России находится 115 судов. На 
дату 2 ноября 2020 года возможность проведения онлайн-заседания имеют 97 
судов [2]. Соответственно 18 судов не имеют технической возможности 
проведения онлайн-заседаний, из них: 12 из 82 арбитражных судов субъектов, 
2 из 21 арбитражных апелляционных судов, 4 из 10 арбитражных судов округов. 

Таким образом, проведение судебного заседания в арбитражном суде 
России может быть проведено в форме ВКС или онлайн-заседания, которые 
являются разными по своей организации и процедуре получения доступа к 
правосудию. Обе формы предоставляют возможность участвовать в 
рассматриваемом деле с минимальными финансовыми затратами, а участие в 
виде онлайн-заседания соответствует требованиям о безопасности здоровья 
всех участников арбитражного процесса. Отсутствие возможности 
заинтересованных лиц обжаловать принятое решение суда по 
представленному ходатайству в первом и втором случае ограничивает 
доступность к правосудию, в случае если у заинтересованных лиц есть 
доказательства наличия возможности проведения судебного заседания с 
помощью средств удаленного доступа к залу судебного разбирательства. 
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Несостоятельность– это неспособность лица в полном объеме погасить 

свои долговые обязательства. Отношения между должником и кредиторами 
регулируются нормами материального и процессуального права.  

В условиях глобализации экономики и развития отношений между 
разными странами несостоятельный должник и кредиторы могут иметь разную 
национальную принадлежность. Имущество должника может находиться в 
разных государствах, где различается правовое регулирование банкротства, 
что является серьезным препятствием для удовлетворения требований 
кредиторов и признания должника банкротом.  

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) дала 
определение трансграничной несостоятельности. Трансграничная 
несостоятельность – это когда несостоятельный должник имеет активы в 
нескольких государствах или же когда в числе кредиторов имеются кредиторы 
из другого государства, чем то, где осуществляется производство по делу о 
несостоятельности [2, с. 15].  

В Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» не содержится подобного понятия, при этом пп.6 и 7 ст.1 [12]. 
установлено, что к отношениям с участием иностранных кредиторов 
применяются положения закона, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации. Решения иностранных судов признаются на 
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территории Российской Федерации в соответствии с международными 
договорами, либо на началах взаимности. Следовательно, закон регулирует 
лишь отношения с участием иностранных кредиторов, но он не регулирует 
какие-либо иные факторы (например, нахождение имущества должника в 
иностранном государстве) [3].  

Ряд авторов отмечает правовую неопределенность при возникновении 
дел, связанных с трансграничной несостоятельностью. В большинстве случаев 
в государствах возбуждаются независимые производства по подобным делам, 
так как отсутствует единообразие в правовом регулировании.  

В ФРГ трансграничная несостоятельность регулируется Положением о 
несостоятельности (п.1 ст.102), оно устанавливает, что суды могут признавать 
иностранные решения в отношении активов, которые находятся на территории 
ФРГ. 

Законодательство о банкротстве в США и Великобритании 
предусматривает взаимное признание иностранных судебных процедур и дает 
возможность возбудить производство по делу о несостоятельности в 
отношении иностранных компаний.  

В международном праве неоднократно предпринимались попытки 
создания международных конвенций о трансграничной несостоятельности. 
Гаагской конференцией по международному праву была подготовлена 
Конвенция о банкротстве в 1925 году, но она не вступила в силу. Касательно 
стран Латинской Америки был подготовлен специальный раздел Кодекса 
Бустаманте (1928 г.), регулирующий трансграничную несостоятельность. 

Первая региональными договорами были Договоры Монтевидео «О 
союзе южноамериканских государств в отношении процессуального права» 
1889 г. и «О международном процессуальном праве» 1940 г. [8] Затем были 
разработаны: Конвенция по вопросам международного частного права 1928 г. 
стран Северной и Южной Америки, и Унифицированный акт по организации 
коллективных процедур ликвидации должников 1998 г. 

В рамках Евросоюза были приняты следующие документы: 

 Европейская конвенция о трансграничной несостоятельности 1960г. [5] 
устанавливает взаимное признание производства о несостоятельности.  

 Европейская Конвенция о некоторых международных аспектах 
банкротства от 5.06.1990г. [6] устанавливает, что основное производство 
открывается в государстве, где находятся руководящие органы управления 
должника, а также регулирует взаимное признание полномочий конкурсного 
управляющего. 

 Конвенция Европейского союза о трансграничной несостоятельности 
от 23.11.1995г. [4] регулирует вопросы взаимного признания и исполнения 
решений о банкротстве.  

 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности от 
30.05. 1997 г [7]. основан на методе параллельных производств, параллельное 
производство может быть возбуждено в другом государстве, где находятся 
активы должника. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2018 г. дополняет Типовой закон 
1997 г. 

 Регламент Европейского парламента о процедурах несостоятельности 
№1346/2000 от 29.05.2020г. [8] устанавливает европейскую модель 
регулирования несостоятельности, основанная на доктрине основного 
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производства. Сейчас действует новый документ, который заменил 
предыдущий Регламент и обобщил практику Суда Европейского Союза - 
Регламент Европейского Союза №2015/848 о производстве по делам о 
несостоятельности. 

 Соглашение о трансграничной несостоятельности, подготовленного 
комитетом J (Конкордат по международной неплатежеспособности. 
Международная ассоциация адвокатов. 1995г.) устанавливает смешанный 
подход использования метода параллельного и единого производства. 
Государство, где находятся все основные активы должника, координирует сбор 
и управление его активами. В параллельных производствах удовлетворяются 
только те требования кредиторов, которые обеспечены залогом имущества 
должника.  

На сегодняшний отсутствует единый международный договор, 
регулирующий трансграничную несостоятельность, который был бы подписан 
всеми странами.  

В рамках Содружества Независимых Государств страны разработали и 
приняли «Модельный закон о банкротстве банков» [10] в 1997 году. В отдельной 
главе регулируется трансграничная несостоятельность. Данный закон 
предполагает универсальный подход, а именно: единое производство, 
признание производства о банкротстве в других государствах, учет всего 
имущества должника.  

«Модельный закон о несостоятельности (банкротстве)» [11], принятый в 
рамках СНГ, устанавливает порядок признания банкротами юридических 
физических лиц, способы восстановления платежеспособности должника.  

Таким образом, можно отметить, что отношения трансграничной 
несостоятельности регулируются множеством источников, как на 
национальном уровне, так и на международном. Но при этом отсутствует 
международный договор, который регулировал бы вопросы трансграничной 
несостоятельности и который ба ратифицировали все государства.  
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Одним из основных признаков российских саморегулируемых 

организаций как субъектов прав является их правосубъектность, специфика, 
которой определена тем, что, во-первых, они являются коллективными 
субъектами права, созданными в форме юридического лица, а во-вторых, 
наделены полномочиями по созданию регуляторов профессиональной и 
предпринимательской деятельности и контрольными полномочиями над их 
соблюдением членами саморегулируемой организации. 

Правоспособность коллективных субъектов права, созданных в форме 
юридического лица, многими учеными (С.И. Архиповым [4, с. 118],  
С.П. Жученко [5, с. 79], Н.В. Козловой [6, с. 87], и другими) определяется как 
специальная, целевая, то есть зависящая от цели, ради которой такой субъект 
создается. Еще Г.Ф. Шершеневич по этому поводу справедливо отметил, что 
такое ограничение необходимо, чтобы избежать нарушения в корпорации прав 
меньшинства большинством, которое увлеклось иной целью, нежели чем той, 
ради которой юридическое лицо создавалось [7, с. 197]. 
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Второй составляющей правосубъектности является дееспособность.  
То есть деликтоспособность коллективного субъекта, созданного в 

форме юридического лица, может складываться из способности нести 
ответственность за свои действия, подразумевая под последними действия 
собственных органов управления, а также за действия работников и третьих 
лиц, за которых лицо несет солидарную или субсидиарную ответственность. 

Таким образом, по вопросу о правосубъектности можно определить 
следующие основные дефиниции: 

- правоспособность - субъективное право конкретного обособленного, 
индивидуализированного лица (субъекта права) иметь права и обязанности; 

- обособленное лицо - имущественно и организационно отделенное от 
других субъектов права лицо (выделенное); 

- индивидуализированное лицо - лицо, обладающее 
индивидуализирующими его признаками, в том числе наименованием, местом 
нахождения (регистрации) и др; 

- дееспособность - субъективное право конкретного обособленного, 
индивидуализированного, волеспособного лица (субъекта права) осуществлять 
права и выполнять обязанности, в том числе нести ответственность; 

- волеспособность - способность лица самостоятельно, руководствуясь 
своей волей и сознанием, осуществлять права и выполнять обязанности, в том 
числе нести ответственность; 

- правосубъектность - субъективное право конкретного обособленного, 
индивидуализированного, волеспособного лица (субъекта права) иметь, 
приобретать и осуществлять права, иметь приобретать и осуществлять 
обязанности. 

Исходя из этого, правосубъектность коллективных субъектов права 
может быть определена как субъективное право лица (субъекта права) иметь, 
приобретать и осуществлять права, иметь, приобретать и исполнять 
обязанности в соответствии со специально установленными в праве целями их 
деятельности. 

Основным фактором, по нашему мнению, от которого зависит 
формирование правосубъектности, является интерес, лежащий в основе 
создания и деятельности российских саморегулируемых организаций.  

Исследование законодательства позволяет определить следующие 
основные интересы, на реализацию которых направлено создание и 
деятельность российских саморегулируемых организаций: 

А) публичные (общественно значимые): 
регулирование общественных отношений в профессиональной и 

предпринимательской деятельности. 
Б) частные (корпоративные): 
- создание условий осуществления профессиональной и 

предпринимательской деятельности (в том числе для обеспечения 
конкурентоспособности, наилучших условий для получения прибыли и так 
далее). 

Реализация обоих интересов имеет существенное значение для 
развития профессиональной и предпринимательской деятельности. 
Приоритетность каждого влияет на формирование правосубъектности 
саморегулируемых организаций, как субъектов публичного права. В этой связи 



__ ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» ___ 
Выпуск 12(68) ч. 6       ISSN 2524-0986 

 

95 
 

важным становится обеспечить соответствующий их баланс, поскольку, если 
связь между публичным и частным прерывается, то публичный интерес 
перестает отвечать общественным 

Интерес определяет цель создания и деятельности субъекта права. 
Цель деятельности российских саморегулируемых организаций в основном 
унифицированном нормативно-правовом акте - в Федеральном законе от 01 
декабря 2007 г. №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» - конкретно не 
определена: в статье 3 этого Закона указывается, что они создаются «...в 
целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами...» [3, с. 8]. 

Ее определение в различной интерпретации приведено в российских 
законодательных актах, регулирующих статус саморегулируемых организаций 
в конкретной сфере деятельности. Так, например, в соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-Ф3 «Об аудиторской 
деятельности», [1, с. 3] саморегулируемая организация аудиторов создается в 
целях обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности. Статья 
22 Федерального закона от 29 июля 1998 г. №135-Ф3 «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» [2, с. 9] в качестве цели определяет 
регулирование и контроль оценочной деятельности.  

На основании анализа указанных нормативно-правовых актов можно 
прийти к выводу о том, что основными целями деятельности российских 
саморегулируемых организаций являются: создание условий 
профессиональной и предпринимательской деятельности и регулирование 
общественных отношений, складывающихся в профессиональной и 
предпринимательской деятельности (в том числе разработка и принятие 
стандартов и правил и иных регуляторов и контроль над их исполнением, 
восстановление нарушенных прав потребителей и др.). Интересы, 
реализуемые посредством создания и деятельности саморегулируемой 
организации и цели, совпадают, что закономерно, поскольку цель - это 
направление реализации интереса. 

На основании указанной единой комплексной цели формируется 
специальная правосубъектность саморегулируемых организаций. Она носит 
комплексный характер, поскольку основывается на публичном и частном 
интересе и направлена на реализацию определенной ими тождественной цели. 

Основное содержание правосубъектности составляют права и 
обязанности, которыми наделен субъект права. 

У саморегулируемых организаций, как у субъектов российского права, 
имеющих комплексную правосубъектность, она состоит из прав и 
обязанностей, реализуемых в сфере частного права, а также из публичных прав 
и обязанностей, которые в науке называют «правообязанностями» 
(полномочиями). 

На основании изложенного можно сделать вывод об особом характере 
правосубъектности российских саморегулируемых организаций: 

а) является специальной, так как определена целями создания и 
деятельности саморегулируемых организаций (публичной, состоящей в 
упорядочивании общественных отношений в определенной сфере 
осуществления профессиональной и предпринимательской деятельности; 
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частной - направленной на создание оптимальных условий осуществления 
профессиональной и предпринимательской деятельности); 

б) имеет комплексный характер, обусловленный наличием в ее составе 
прав и обязанностей, свойственных гражданско-правовой правосубъектности, 
реализуемых в диспозитивных отношениях, связанных с несением гражданско-
правовой и административной ответственности, а также публичной 
правосубъектности (компетенции), включающей властные полномочия, 
реализуемые в императивных отношениях, а также позитивную и негативную 
ответственность (конституционную ответственность): 

- обособленности, как свойством правоспособности, 
характеризующимся имущественной обособленностью (свойственно, в 
основном, для субъектов частного права), наличием индивидуализирующих 
признаков (наименования), структурой органов управления и 
специализированных органов (организационным единством); 

- волеспособности, как свойством дееспособности, реализуемым 
органами управления и контроля и специализированными органами, 
создаваемыми членами саморегулируемой организации, а не государством, 
что свойственно для субъектов частного права; 

в) специальным порядком возникновения правосубъектности 
(регистрация в специальном реестре либо получение специального 
разрешения, аккредитация и др.). 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-Ф3 
// СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 

2. Об оценочной деятельности: Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ // 
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813. 

3. О саморегулируемых организациях: Федеральный закон от 01.12.2007 
№315-Ф3 // СЗ РФ. 2007. №49. Ст. 6076 

4. Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. Юрайт, 2018. 
450 с. 

5. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. Москва, Инфра-М, 
2019. 115 с. 

6. Жученко С.П. Объем правоспособности коллективных образований // 
Корпорация и учреждения: Сборник статей / Отв.ред. М.А. Рожкова. Москва, 
Просвещение, 2019. 360 с. 

7. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Москва, Статут, 2018. 740 с. 
 
 

 
 
  



__ ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» ___ 
Выпуск 12(68) ч. 6       ISSN 2524-0986 

 

97 
 

УДК 343 
Манько Ольга Владимировна 

старший преподаватель, 
Иванова Виктория Евгеньевна 

студент,  
Апромёткин Александр Дмитриевич 

студент,  
ФГБОУ ВО «Саратовской государственной юридической академии» 

(Саратов, Россия) 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 
Аннотация: В настоящее время вектор Российской Федерации 

направлен на повышение эффективности и совершенствования рыночных 
отношений в экономике. Одним из важных институтов является аренда 
жилых помещений. В статье рассматриваются проблемные моменты 
правового регулирования договора аренды жилого помещения, предлагаются 
пути совершенствования законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова: аренда, гражданское законодательство, правовое 
регулирование, жилое помещение. 

 
Manko Olga Vladimirovna 

Senior Lecturer, 
Ivanova Viktoria Evgenievna 

student, 
Aprometkin Alexander Dmitrievich 

student 
FSBEI HE «Saratov State Law Academy» 

(Saratov, Russia) 
 

PROBLEMATIC ISSUES OF A RESIDENTIAL LEASE AGREEMENT 
 
Abstract: At present, the vector of the Russian Federation is aimed at 

increasing the efficiency and improving market relations in the economy. One of the 
important institutions is the rental of residential premises. The article discusses the 
problematic aspects of the legal regulation of the lease of residential premises, 
suggests ways to improve legislation in this area. 

Key words: rent, civil legislation, legal regulation, dwelling. 
 
В последнее десятилетие в России наблюдается активный рост 

строительства жилого и коммерческого фонда и как известно «спрос рождает 
предложение» это обусловлено в первую очередь тем, что активно развивается 
бизнес, также на территории Российской Федерации осуществляют свою 
деятельность организации и филиалы иностранных юридических лиц, в связи с 
чем возникает потребность в приобретении, либо аренде помещений или 
зданий. Приобретение в собственность жилого или не жилого помещения 
позволяет гражданину не только рационально вложить заработанные им 
деньги, но и получать при сдаче в аренду помещения прибыль. 
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По информации РосБизнесКонсалтинг «около 10 млн россиян (9% 
населения страны) живут в квартирах на основании договора найма, почти 
половина из них (49%) планируют снимать квартиру как минимум в течение 
ближайших двух лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования (есть 
в редакции), проведенного Аналитическим центром НАФИ в мае 2019 года. 
Социологи опросили 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах 
в 50 регионах России.»1. 

Проблемным вопросом на практике является разграничение договора 
найма и договора аренды. 

Договор коммерческого найма, являясь гражданско-правовым 
договором, относится к категории договоров, направленных на передачу 
имущества во владение и пользование, что сближает его с договором аренды 
(имущественного найма) (гл. 34 ГК) и договором безвозмездного пользования 
(ссуды) (гл. 36 ГК). 

Наиболее близок к договору коммерческого найма жилого помещения 
договор аренды. Определения, содержащиеся в п. 1 ст. 671 ГК ("Договор найма 
жилого помещения") и ст. 606 ГК ("Договор аренды"), имеют ряд совпадающих 
признаков: по тому и другому договору одна сторона обязуется предоставить 
другой за плату во временное владение и пользование (во временное 
пользование) имущество. Относительно различий в определениях того и 
другого договора следует отметить, что, как предусмотрено ст. 606 ГК, 
предметом договора аренды является имущество. Между тем в силу п. 1 ст. 671 
ГК предметом договора коммерческого найма служит конкретная 
разновидность имущества: жилое помещение. В легальном определении 
договора найма жилого помещения (т.е. договора коммерческого найма) в 
отличие от договора аренды отсутствует указание на временный его характер, 
но выделена обязанность нанимателя использовать полученный предмет 
договора "для проживания в нем". 

Применительно к вопросу разграничения договора коммерческого найма 
жилого помещения и договора аренды отмеченные различия имеют 
неодинаковое значение. Что касается предмета договора, то, как вытекает из 
п. 2 ст. 671 ГК, договор аренды жилого помещения представляет собой 
разновидность аренды, а не найма жилого помещения. Это означает, что 
договор аренды в принципе может быть заключен по поводу любого имущества, 
в том числе и жилого помещения. Тем самым предмет у одного договора 
охватывает применительно к имуществу все, а у другого - лишь часть.  

Самое главное отличие договора найма от договора аренды жилого 
помещения, по мнению Петрова А.Б., в субъектном составе, договор найма 
может быть заключен только между физическими лицами (наймодатель и 
наниматель)2. Однако с договором аренды это правило не работает: он 
заключается между физическим лицом и юридическим лицом (арендатор и 
арендодатель). Не смотря на то, что субъектный состав договора аренды имеет 
более «ответственных участников» гражданско-правовых отношений, к объекту 

                                                             
1 Социологи назвали количество арендующих жилье россиян [Электронный ресурс] // 

РБК. URL: https://realty.rbc.ru/news/5d2d86659a7947e9cd39e6d2 (дата обращения 
28.11.2020). 
2 Петров А.Б. Понятие и особенности договора найма. М.: 2018 г. С.119. 
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договора найма предъявляется больше требований согласно ст. 16 ЖК РФ: 
индивидуально-определенное, обособленное, приспособленное для 
проживания граждан. 

В соответствии с п. 2 ст. 671 ГК РФ арендатором по договору аренды 
жилого помещения может выступать только юридическое лицо, которое, в свою 
очередь, может предоставлять жилое помещение по договору физическому 
лицу для удовлетворения его потребности в жилье. Поскольку жилое 
помещение предназначено для проживания граждан (п. 2 ст. 288 ГК РФ), а 
юридическое лицо в силу своей природы неспособно пользоваться жилым 
помещением по назначению, то договор аренды жилого помещения 
предполагает наличие иного договора, на основании которого юридическое 
лицо предоставляет жилое помещение для проживания гражданам. В данном 
случае возникает своеобразный правовой симбиоз договора аренды жилого 
помещения и договоров, на основании которых жилые помещения 
предоставляются в пользование гражданам, как правило, основным среди 
которых выступает договор найма жилого помещения. 

Основными причинами разграничения институтов найма жилого 
помещения и аренды жилого помещения являются, во-первых, принцип 
потребительского использования жилья, который стал основой регулирования 
наемных отношений в российском законодательстве, что нашло закрепление и 
в ст. 671 ГК РФ. Согласно данной статье, основной целью, преследуемой 
нанимателем при заключении договора найма жилого помещения, является 
пользование им, т.е. проживание в жилом помещении. Договор же аренды 
предоставляет арендатору право не только удовлетворять непосредственно 
свою потребность в данном имуществе, но пользоваться всеми 
"производительными качествами" нанятого имущества с присвоением 
полученных плодов, продукции и доходов, получать имущество во временное 
владение (ст. 606 ГК РФ). 

Выделение в качестве самостоятельного договора жилищного найма 
связано также с природой предмета правоотношения по пользованию чужим 
жилым помещением. Согласно п. 2 ст. 288 ГК РФ, жилые помещения 
предназначены только для проживания граждан. Удовлетворение жилищной 
потребности как можно большего числа граждан - это важнейшее условие 
социальной стабильности государства. Жилище, независимо от того, кому оно 
принадлежит, составляет общенациональный фонд, в правильном 
использовании которого заинтересовано все общество. Поэтому 
регулирование отношений, в частности, связанных с пользованием гражданами 
чужим жилым помещением, осуществляется законодателем путем учета не 
только личных интересов наймодателей и нанимателей жилья, но и 
общественных интересов, которые проявляются в создании условий 
стабильности пользования жильем нанимателем, его защиты от произвола 
наймодателя, сохранности жилищного фонда и др. Для реализации социальной 
роли жилья в обществе и его функционального назначения государство 
значительно увеличивает объем публично-правовых ограничений наймодателя 
жилья, что находит закрепление в главе 35 ГК РФ3. 

                                                             
3 Селиванова Е.С. Становление института договора найма жилого помещения в 
законодательстве России // Жилищное право. 2008. № 3. С. 21. 
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Поскольку в настоящее время арендаторами жилых помещений могут 
быть лишь юридические лица, то, как быть физическим лицам, которым жилое 
помещение необходимо не для личного проживания? Строго говоря, они не 
могут заключить договор коммерческого найма, т.к. согласно ст. 678 ГК 
наниматель по любому договору обязан использовать жилое помещение в 
соответствии с его назначением, т.е. для личного проживания и для проживания 
членов своей семьи и (или) иных проживающих совместно с ним лиц. Возникает 
парадоксальная ситуация: чтобы вселить в жилое помещение своего 
работника, индивидуальный предприниматель должен вселиться в него сам и 
отвечать перед наймодателем как за собственные действия, так и за действия 
своих работников. То же самое можно сказать в отношении наймодателя, 
получателя и плательщика ренты по договору о пожизненном содержании с 
иждивением. Вряд ли имеет смысл доказывать абсурдность такой ситуации при 
наличии у нанимателя собственного жилого помещения. Можно поступить 
иначе: заключить договор коммерческого найма, а работников, получателей 
ренты или иных лиц вселять в него в порядке поднайма4. Однако у нанимателя 
по договору коммерческого найма отсутствует безусловное право сдавать 
жилое помещение в поднаем и оспорить в судебном порядке отказ 
наймодателя в даче такого согласия. 

Единственно верным решением в указанных и иных подобных случаях 
является расширение сферы действия договора аренды, для чего необходимо 
изменить положения ст. 671 ГК РФ и ст. 30 ЖК РФ и указать, что договор аренды 
жилого помещения могут заключать также физические лица, которым жилое 
помещение необходимо не для личного проживания. Вопрос о том, какие 
правоотношения складываются между арендатором и лицами, которым он 
предоставляет арендованное жилое помещение, предельно ясен: между ними 
возникают отношения по найму жилого помещения точно так же, как и 
юридические лица, заключившие договор аренды не одного помещения, а 
целого дома или нескольких квартир, предоставляют его своим работникам или 
иным лицам по договору найма, а не субаренды, как считают некоторые авторы. 
Справедливо отмечая, что в подобных случаях не может заключаться договор 
субаренды, Е.С. Селиванова исходит из того, что договор субаренды жилых 
помещений может быть заключен только с юридическими лицами, т.к. только с 
ними возможно по действующему законодательству заключение основного 
договора аренды5. В принципе, с таким доводом следует согласиться, но не это 
главное. Дело в том, что договор субаренды, заключаемый с гражданином 
юридическим лицом - арендатором жилого помещения, существенно сужает 
объем гарантий реализации и защиты прав субарендатора на жилище по 
сравнению с правами нанимателя по договору жилищного найма, даже 
коммерческого, не говоря уже о том, что, как отмечает Е.С. Селиванова, в том 
случае, когда арендатором является государственное или муниципальное 
унитарное предприятие, оно может заключить с работниками, относящимися к 

                                                             
4 Подробно см.: Огнев В.Н. Договор поднайма жилого помещения // Семейное и жилищное 
право. 2014. N 5.С. 38 - 42; Огнев В.Н. Ответственность по договору поднайма жилого 

помещения // Семейное и жилищное право. 2014. N 6. С. 41 - 45. 
5 См.: Селиванова Е.С. Договор коммерческого найма жилого помещения: история, 
проблемы, перспективы: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2001. С. 46. 
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категории лиц, указанных в ч. 3 ст. 40 Конституции Российской Федерации, 
договор социального найма6. Но даже по договору коммерческого найма 
наниматель обладает целым рядом гарантированных законом прав, в то время 
как субарендатор ими вовсе не обладает; объем его прав зависит не только от 
усмотрения арендатора по договору субаренды, но и от объема прав 
последнего по основному договору аренды, ибо, как известно, "никто не может 
передать другому больше прав, чем имеет сам". Но особенно парадоксальным 
в свете сказанного выглядит право нанимателя сдавать жилое помещение в 
поднаем, если фигуру нанимателя заменить фигурой субарендатора. С 
позиций договора аренды весьма спорной представляется возможность 
субарендатора сдавать имущество в субаренду "второй степени", т.к. в таком 
случае даже основной арендатор, не говоря уже об арендодателе, утрачивает 
реальную возможность контроля за использованием этого имущества по 
назначению и за исполнением иных обязанностей по договору аренды. 

Договор аренды жилья приобретает популярность в России, так как 
юридические лица все чаще заключают данный вид договора с физическими 
лицами, поэтому требуется со стороны законодателя уделить больше 
внимание в его развитии и регулировании, поскольку законодатель не 
обеспечил детальное регулирование договора аренды жилых помещений. Все 
правоотношения, связанные с наймом жилых помещений, регулируются главой 
35 ГК РФ, кроме тех, где арендатором является юридическое лицо, так как ст. 
671 ГК РФ гласит, что юридическим лицам жилое помещение может быть 
предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды 
или иного договора.  

Аренда жилья имеет самостоятельный характер и не является подвидом 
других договоров в жилищной сфере. Однако основная сложность его 
абсолютно «независимого» существования в пространстве сделок – это 
отсутствие специальных положений, регулирующих вопросы аренды жилых 
помещений. Следовательно, правоприменителю и гражданам необходимо 
ориентироваться и руководствоваться общими нормами, закрепленными в 
главах 34 и 36 Гражданского кодекса РФ, что часто вызывает определенные 
проблемы на практике в силу отсутствия конкретики. 

Ярко выраженным пробелом в законодательстве является отсутствие 
условий к предмету договора аренды: нет требований к площади жилого 
помещения или к его состоянию. Кроме того, в Гражданском кодексе или иных 
законах не закреплены особенности расторжения соглашения об арендуемом 
помещении отдельной категорией граждан: военнослужащих или многодетных 
семей.  

Таким образом, суммируя вышесказанное, отметим, что договор аренды 
требует серьезной проработки и модернизации. Прежде всего, необходимо 
срочное введение специализирующего законодательства по поводу отдельных 
положений аренды жилого помещения. В них требуется уделить особое 
внимание предмету договора аренды, а также определить правовое положение 
и процедуру заключения договора с отдельными категориями граждан 
(военнослужащие, многодетные семьи). Также следует дополнить положения 

                                                             
6 См.: Селиванова Е.С. Договор коммерческого найма жилого помещения: история, 
проблемы, перспективы: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2001. С. 46. 
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договора аренды закрытым перечнем оснований его расторжения со стороны 
арендодателя. С помощью такого перечня законодатель сможет защитить 
права и интересы проживающих в помещении жильцов. Последствия 
расторжения договора должны быть таким же образом четко и ясно прописаны 
во избежание открытых вопросов со стороны арендующих помещение. Не было 
бы лишним всё же конкретизировать давно назревший среди правоведов 
вопрос по поводу лиц, которые имеют право заключать исследуемый нами 
договор. До сих пор остается дискуссионным момент участия в подписании 
соглашения индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

На основании проведенного анализа договора аренды жилого 
помещения, хотелось бы отметить, что законодатель не выделяет данный 
договор как отдельный вид договора аренды в связи с чем, целесообразно в ГК 
РФ включить статьи, которые регулировали данный договор, что позволит 
избежать многие спорные вопросы. 

Исходя из перечисленных пробелов, напрашивается вывод, что сфера 
аренды жилых помещений весьма широка и требует дополнительных правовых 
норм и конкретизации для улучшения уже существующей в современном 
законодательстве формы договора. 
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Практически невозможно переоценить актуальность и значимость 

оспаривания сделок должника в делах о несостоятельности (банкротстве). 
Возможность оспаривания сделок должника является одним из эффективных 
правовых инструментов, который потенциально способствует пополнению 
конкурсной массы должника в результате возврата ранее отчужденного 
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имущества и является одним из способов защиты прав кредиторов должника, 
признанного несостоятельным (банкротом). Актуальность и 
правоприменительная значимость изучения вопроса о подозрительных сделках 
должника обусловливается неуклонным ростом количества споров, 
рассматриваемых арбитражными судами по такой категории дел. Целью 
данной статьи является всестороннего и наиболее подробного рассмотрения 
вопросов, связанных с процессом оспаривания сделок во время процедуры 
реализации имущества гражданина, признанного судом банкротом 

Прежде всего следует отметить, что сделки, совершенные должником 
или другими лицами за счет должника, могут быть признаны 
недействительными прежде всего в соответствии с положениями § 2 главы 9 
ГК РФ 

Ничтожная сделка – это сделка, в силу закона являющаяся 
недействительной с момента заключения независимо от признания ее таковой 
судом. К ничтожным сделкам относятся: 

- сделки, совершенные при злоупотреблении правом,  
- совершенные при отсутствии полномочий или полной 

недееспособности 
- сделка, совершенная с нарушением требований законодательства о ее 

форме [11]. 
Ничтожная сделка недействительна с момента ее совершения, не 

порождает каких-либо последствий для контрагентов так, если бы сделка и не 
была совершена. Иными словами, ничтожная сделка недействительна в 
результате своего совершения. Отличие оспоримых сделок от ничтожных 
весьма существенно и состоит в том, кто и когда может предъявлять иски о 
признании сделки недействительной.  

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может 
быть предъявлено лицами, указанными в ГК РФ и федеральных законах, а иск 
о применении последствий недействительности ничтожной сделки может 
предъявить любое заинтересованное лицо, чьи права и законные интересы 
нарушены вследствие совершения недействительной сделки. 

Срок исковой давности для ничтожных сделок составляет три года (со 
дня исполнения этой сделки), а для оспоримых – лишь один год (со дня, когда 
истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся 
основанием для признания сделки недействительной). Оспоримая сделка 
является недействительной в силу решения суда при обращении в суд одним 
из участников такой сделки, чьи права и законные интересы могут быть 
потенциально нарушены при совершении недействительной сделки. К 
оспоримым сделкам относятся: 

• сделка, совершенная лицом с ограниченными полномочиями либо 
лицом, ограниченным в дееспособности; 

• кабальная сделка, совершенная под влиянием заблуждения, обмана, 
насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 
другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств [11]. 

Однако Федеральный закон [1] значительно расширяет основания для 
оспаривания сделок должника, что отражается в главе 3.1 закона.  

Особенности оспаривания сделки должника-гражданина изложены в ст. 
213.32. [1]. Как следует из этой статьи, в процедуре банкротства гражданина по 
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специальным основаниям, предусмотренным ст. 61.2 или ст. 61.3. закона, могут 
быть оспорены два вида сделок – подозрительные сделки и сделки с 
предпочтением. Тем самым, подчеркивается, что сделки должника-гражданина 
оспариваются по тем же основаниям, что и сделки юридических лиц, 
находящихся в процедуре банкротства. 

Подозрительные сделки представляется возможным разделить на две 
большие группы: первая - сделки, совершенные должником при неравноценном 
встречном исполнении обязательств другой стороной сделки (п. 1 ст. 61.2 [1]); 
вторая группа - сделки, совершенные должником в целях причинения вреда 
имущественным правам кредиторов (п. 2 ст. 61.2 [1]). 

Так, некоторые авторы, проводя подобную классификацию 
подозрительных сделок, отмечают, что первая группа сделок относится к так 
называемым объективно подозрительным, а вторая группа к субъективно 
подозрительным [10]. Такое деление подозрительных сделок можно считать 
справедливым, поскольку оно следует из самой формулировки закона. 

Разъяснения по этому вопросу законодатель делает в постановления 
Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации [3] (п. 9). 
Обращает внимание на то, что объем доказательств имеет прямую 
зависимость от сроков давности совершения подозрительной сделки. В 
частности, доказательства обстоятельств указанных в п. 1 и 2 ст. 61,2 [1]. 
Подчеркивается, что судом в случае оспаривания подозрительной сделки 
проверяется наличие обоих оснований, установленных как п. 1, так и п. 2 ст. 
61.2 [1]. И если рассматриваются доказательства предусматривается 
возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в 
целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, то необходимо, 
чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех 
следующих обстоятельств:  

- сделка была совершена с целью причинить вред имущественным 
правам кредиторов;  

- в результате совершения сделки был причинен вред имущественным 
правам кредиторов;  

- другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели 
должника к моменту совершения сделки 

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств судам 
предписывается отказывать в признании сделки недействительной по данному 
основанию п. 5-7 [3]. 

Законодатель в ст. 2 [1] разъясняет понятие вреда имущественным 
правам кредиторов. Под ним понимается уменьшение стоимости или размера 
имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований 
к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или 
юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной 
или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих 
требований по обязательствам должника за счет его имущества. Для 
различных случаев дается количественное значение данному изменению 
стоимости и размера имущества, которое позволяет считать это изменение 
вредом. 

Таким образом, при оспаривании сделки должника вытекают 
существенные особенности исчисления сроков давности оспариваемой сделки. 
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Так, если сделка совершена за 1 год до подачи заявления о признании 
гражданина банкротом, оспаривающему сделку необходимо доказать лишь 
неравноценность встречного исполнения, то есть обычно в практике таковым 
является, либо сильно заниженная цена сделки, либо безвозмездная передача 
имущества, например дарение. Так с безвозмездной передачей имущества 
сложностей с доказыванием не возникает, а вот с доказательствами 
заниженной цены всегда возникают проблемы. Ведь из смысла п. 1 ст. 61.2 
Закона о банкротстве [1] следует, что для определения равноценности 
встречного предоставления необходимо не просто установить рыночную 
стоимость товара, а определить такую стоимость с учетом схожих 
обстоятельств и условий заключения сделки, также такая цена должна не 
просто отличаться от рыночных цен аналогичных сделок, а отличаться 
значительно, то есть разница между рыночной стоимостью имущества и ценой 
договора должна быть настолько существенной, что значительно ухудшает 
положение должника. 

Так, например, при оспаривании сделки должника по продаже 
автомобиля в деле о банкротстве [6] финансовый управляющий в своих 
доказательствах ссылается лишь на проведенный им сравнительный анализ 
аналогичных транспортных средств в сети Интернет, однако не приводит 
примеров реальных договоров купли-продажи. К тому же им не учитывается то, 
что что транспортное средство было повреждено и участвовало в ДТП. Участие 
же автомобиля в ДТП безусловно влияет на его рыночную стоимость в сторону 
ее уменьшения. Хотя арбитражный управляющий в силу закона и своей 
профессиональной компетенции имеет право оценивать подобное имущество, 
все-таки видится не лишним обращаться за экспертными заключениями в 
специализированные организации, которые несут ответственность, в том числе 
и материальную за выданное заключение. Однако сложность данного вопроса, 
как всегда, упирается в стоимость. К тому же арбитражный управляющий имеет 
право обращаться только в аккредитованное при СРО, в котором состоит 
арбитражный управляющий, экспертное бюро, что значительно влияет на 
стоимость заключения. 

При банкротстве гражданина [7] для доказательства неравноценности 
встречного исполнения именно по инициативе суда было назначено две 
технические экспертизы. Первая по выявлению рыночной стоимости 
автомобиля на момент продажи, а вторая по выявлению проведения ремонтно-
восстановительных работ. Однако, определить реальную стоимость с учетом 
схожих обстоятельств экспертизе не удалось. А обстоятельства заключались в 
том, что должник уже имел задолженность, на которую уже было обращено 
взыскание, и которую требовалось погасить в срочном порядке, поэтому 
должник вынужден был пойти на занижение стоимости имущества. К тому же у 
должника существовали не только договорные, юридически значимые 
обязательства, но и «натуральные» обязательства [12, 13], которые должник 
тоже частично исполнил, тем самым доказывая свою добросовестность. 

Далее, если с момента заключения оспариваемой сделки до подачи 
заявления о признании гражданина банкротом, прошло менее трех, но более 
одного года, то в необходимость доказывания входят не только обстоятельства 
неравноценного встречного исполнения сделки, но и обстоятельство, что 
сделка совершена должником в целях причинения вреда имущественным 



__ ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» ___ 
Выпуск 12(68) ч. 6       ISSN 2524-0986 

 

107 
 

правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели 
должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). 
Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана 
заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об 
ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках 
неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Цель 
причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если 
на момент совершения сделки должник отвечал признаку 
неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была 
совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица. При чем, 
с доказыванием платежеспособности должника обычно не возникает проблем, 
например, должник уже имел просроченную не погашенную задолженность. К 
тому же должны отсутствовать платежные документы подтверждающие, хотя 
бы частичное погашение задолженности. В то же время суды учитывают в 
пользу должника то, что находясь длительное время безработным, вырученные 
денежные средства использовались на прожиточный минимум его и его 
иждивенцев, учитывая, что супруг так же является безработным. А вот 
доказывание того обстоятельства, что другая сторона сделки является 
заинтересованным лицом, либо если она знала или должна была знать об 
ущемлении интересов кредиторов должника имеет определенные 
особенности. Таким доказательством является, обычно, наличие родственных 
связей между продавцом и покупателем. Если же таких связей установить не 
удается, то предоставление доказательств заинтересованности является 
крайне затруднительным. Однако есть ещё вариант доказать 
заинтересованность покупателя – это показать его неплатежеспособность на 
момент покупки. Такими доказательствами обычно являются выписки из банка 
о движении денежных средств покупателя, копии трудовой книжки, приказы о 
принятии на работу и приказы об увольнении. 

Другое дело, если судом признается, что сделка совершена со 
злоупотреблением права. Согласно статье 168 Гражданского Кодекса РФ 
сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, 
ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 
предусматривает иных последствий нарушения. 

Согласно, статьи 10 Гражданского Кодекса РФ не допускаются действия 
граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 
И в случае несоблюдения требований, статьи, суд может отказать лицу в 
защите принадлежащего ему права. 

В пункте 3 [3], законодателем разъясняется недопустимость действия 
граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 
С учетом императивного положения закона о недопустимости злоупотребления 
правом, суд вправе по своей инициативе отказать в защите права 
злоупотребляющему лицу, не зависимо, ссылается ли другая сторона спора на 
злоупотребление правом противной стороной 

Следовательно, несоответствие сделки требованиям статьи 10 ГК РФ 
означает, что такая сделка, как не соответствующая требованиям закона, в 
силу статьи 168 ГК РФ ничтожна. Ничтожная сделка согласно статье 166 ГК РФ 
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является таковой независимо от признания ее судом, она изначально с 
момента ее совершения не соответствовала требованиям закона. 

Пунктом 10 [2] законодателем разъясняется, что, исходя из 
недопустимости злоупотребления гражданскими правами и необходимости 
защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию 
арбитражного управляющего или кредитора может быть признана 
недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве 
сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов 
кредиторов, в частности направленная на уменьшение конкурсной массы 
сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника 
третьим лицам. 

В пункте 4 [5] отмечено, что наличие в Законе о банкротстве [1] 
специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 
и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при 
совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную 
(статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного 
на такой сделке. В данном случае предполагается, что осуществление права 
происходит исключительно с намерением причинить вред другому лицу, или с 
намерением реализовать иной противоправный интерес, не совпадающий с 
обычным интересом сделок такого рода. Следовательно, для квалификации 
сделки как совершенной со злоупотреблением правом в дело должны быть 
представлены доказательство того, что, заключая оспариваемый договор, 
стороны намеревались реализовать какой-либо противоправный интерес. 

Доказательством злоупотреблением права обычно является наличие 
умысла причинить вред кредиторам у обоих сторон сделки. Умысел, технически 
обычно выражается в отсутствии доказательства передачи денежных средства 
при заключении сделки, и отсутствие платежеспособности покупателя. 

В [8] суд определил, что финансовым управляющим не представлено 
доказательств того, что сделка была совершена с целью нанести вред 
имущественному положению кредиторов, так как судом не приняты доводы 
Арбитражного управляющего об отсутствии доказательств оплаты по договору 
купли-продажи, так как в тексте договора купли-продажи указано отдельным 
пунктом, что оплата произведена полностью. 

В [9] финансовый управляющий бесспорно доказывает наличие умысла 
обоих сторон сделки практически по всем параметрам. Во-первых, наличие 
родственных связей между должницей и её дочерью-приобретателем спорного 
имущества, отсутствие подтверждения факта передачи денежных средств, в-
третьих, доказательства использования должницей спорного имущества в 
личных целях, во время постоянного проживания приобретателя за границей. 

Данные обстоятельства явно свидетельствует о совершении сделки при 
злоупотреблении правом. Также уместно считать, что оспариваемая сделка 
является недействительной как мнимая сделка. В силу положений закона, 
мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения 
создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. По смыслу, 
стороны мнимой сделки при ее заключении не имеют намерения 
устанавливать, изменять либо прекращать права и обязанности ввиду ее 
заключения, то есть стороны не имеют намерений ее исполнять либо требовать 
ее исполнения. 
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Юридически значимым обстоятельством, подлежащим установлению 
при рассмотрении требования о признании той или иной сделки мнимой, 
является установление того, имелось ли у каждой стороны сделки намерение 
исполнять соответствующую сделку. 

Следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить 
для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения 
взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-
продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного 
имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или 
учредителя управления за ним. Равным образом осуществление сторонами 
мнимой сделки для вида государственной регистрации перехода права 
собственности на недвижимое имущество не препятствует квалификации такой 
сделки как ничтожной на основании пункта 1 статьи 170 ГК РФ (п 86 [4]). К тому 
же лицо пострадавшее в результате совершения ничтожной сделки имеет 
право на компенсацию морального вреда. Однако, как известно, существуют 
определённые трудности для его оценки [14] 

А что же касается истечения сроков давности. Так должница на 
основании п. 2 ст. 181 ГК РФ заявила о пропуске срока давности в один год. Суд 
признал сделку ничтожной. Согласно п. 1 ст. 181 в случае признания сделки 
ничтожной составляет три года. В соответствии с той же нормой течение срока 
исковой давности в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной 
сделки, начинается со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о 
начале ее исполнения. Финансовый управляющий как раз и является таким 
лицом. И истечение срока давности началось с момента, когда финансовый 
управляющий узнал об обстоятельствах, являющихся основанием для 
признания сделки недействительной (п. 10 [2]).  

Таким образом из всего сказанного следует вывод. При проведении 
процедуры реализации имущества гражданина, признанного банкротом, для 
должной защиты прав кредиторов законодатель предусмотрел не только 
возможности, обеспеченные Гражданским Кодексом, а именно возможность 
оспаривания сделок совершенных при злоупотреблении правом и с 
нарушением требований законодательства. Тем самым расширил это право за 
счет специальных условий, включающих в себя понятие «подозрительных» 
сделок, то есть сделок, не противоречащих требованиям закона и совершенных 
без злоупотребления правом. Однако эти возможности, и связанные с этим 
трудности и объем доказательств, очень жестко привязаны к срокам давности 
и особенностям их исчисления.  
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Если детально рассмотреть экономико-социальную систему, которая 

сложилась на текущий момент времени, то мы можем прийти к выводу о том, 
что организационные договоры занимают в ней все большее значение. Таки 
договоры используются в гражданском обороте для координации 
взаимодействия между различными гражданами, а также организациями. 

Для того, чтобы начать изучение такой категории договоров, как 
организационные, стоит рассмотреть историю зарождения такого вида 
договоров. Данная ситуация обуславливается тем, что рассматриваемый тип 
договоров зарождался постепенно, непосредственно вместе с эволюционным 



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 12(68) ч. 6       ISSN 2524-0986 

 

112 
 

процессов экономического развития, а также различных сторон общественного 
порядка. [1] 

Если рассматривать исторический аспект развития организационных 
договоров, то мы можем прийти к выводу о том, что такие договора начали 
развиваться еще в XII веке, когда начиналось бурное развитие торговых связей 
международного характера, в особенности между Россией, а также странами 
Прибалтики. 

Рассматриваемые договоры определяли порядок, а также условия на 
которых происходил процесс торговли между Российскими и Немецкими 
купцами.  

С точки зрения автора, появление такого рода организационных 
договоров именно в течении рассматриваемого периода было обусловлено 
тем, что купцы из различных стран взяли курс на установление долгосрочных 
отношений между собой. Также причиной мог становиться тот факт, что 
заключение одноразовых договоров требовало достаточно много времени, а 
также являлось достаточно затратным предприятием. 

Дальнейшее развитие организационных договоров произошло в XIII 
веке, когда начало активно развиваться складничество. Такая форма 
объединения людей, которые торгуют смежными товарами начала развиваться 
достаточно активно и требовала закреплений определенных правил и условий 
сотрудничества между людьми, которые организовывали свою складскую 
деятельность на коллективной основе.  

Стоит также отметить, что соглашения подобного рода небыли 
закреплены нормативно, а возникли исходя из практики деятельности, а именно 
стремления экономических субъектов сократить свои издержки. 

С течением времени рассматриваемые договорные отношения стали 
перерастать в более сложную форму, которая стала предпосылкой к 
возникновению нового субъекта хозяйствования, такого как юридическое лицо. 
Именно организационная потребность стала двигателем для развития такой 
категории экономических субъектов, как юридическое лицо. 

В последствии такие договора стали заключаться не только между 
физическими, но и юридическими лицами, которые занимались определенного 
рода кооперативной деятельностью, в которой возникала потребность при 
поиске новых способов извлечения прибыли, а также сокращения убытков. [2] 

В дальнейшем, мы можем наблюдать процесс усложнения совершения 
сделок между экономическими субъектами, что вызвало необходимость 
появления договоров запродажи, которые выступали в качестве 
предварительного договора при заключении определенной сделки. 

Таким образом, именно в досоветский период была заложена прочная 
база для дальнейшего развития и нормативного регулирования 
организованных договоров. 

Однако, стоит отметить, что в советское время, организационные 
договора в современной их форме и понимании небыли широко 
распространены, а представляли собой экзотическую форму договорных 
отношений.  

Стоит отметить, что предварительные договора того времени не имели 
общих положений, однако, несмотря на тот факт, что иных договоров 
предварительного характера, кроме договоров запродажи практически не 
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существовало, их заключение не запрещалось со стороны действующего 
законодательства. 

В советское время, организационные договора в современной их форме 
и понимании небыли широко распространены, а представляли собой 
экзотическую форму договорных отношений. По большей части такие 
экзотические договора заключались между хозяйствующими субъектами, и 
ввиду такой ситуации законодательная основа для регулирования такого вида 
договорных отношений не получила должного уровня развития. 

Если рассматривать Гражданский Кодекс РСФСР от 1922 года, то он 
предусматривал несколько возможных организационных договоров: 

– договора займа (ст. 218); 
– договор простого товарищества (ст. ст. 14, 276); 
– договор запродажи строения (ст. 182-а); 
– договор о заключении в будущем. 
Таким образом, мы можем прийти к заключению о том, что 

организационные договора находились в процессе стагнации в период первой 
половины XX века. Также стоит отметить, что в рассматриваемый период не 
наблюдалось никакого существенного развития данной отрасли договорных 
отношений. [5] 

Такая ситуация касается как теоретической стороны вопроса, так и 
практического применения договорных отношений в разрезе организационной 
формы. 

Стоит также отметить, что принятие Гражданского Кодекса РСФСР от 
1964 года не внесло никаких изменений в ситуацию по организационным 
договорам. С другой стороны, анализируя научную литературу на предмет 
рассматриваемого вопроса, мы можем обнаружить, что некоторые в некоторых 
публикациях можно найти свидетельства о том, что Гражданский Кодекс 
содержал положения только касательно организационный договор о 
совместной деятельности (гл. 38). [3] 

С другой стороны, можно отметить, что возможность использования 
рассматриваемого вида договорных отношений имела достаточно жесткое 
ограничение, такое ограничение заключалось в том, что возможность для 
заключения рассматриваемого типа договора существовала только касательно 
бытовых нужд в гражданских правоотношениях. При этом заключение таких 
типов договоров с социалистическими организациями было запрещено. 

С другой стороны, стоит рассмотреть и вторую половину XX века, когда 
организационные договора начали развиваться как с точки зрения 
практического их применения, так и с точки зрения законодательной базы, 
которая имела своей целью регулирование деятельности в разрезе 
организационных правоотношений. 

Законодательное закрепление данной концепции имело место в ст. 482 
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., которая закрепляла определенный 
уровень правоотношений между авторами, которые занимались совместной 
работой. 

Однако не стоит забывать и о том, что в рассматриваемом периоде 
законодательная база, которая была направлена на регулирование 
организационных отношений была достаточно скудно развита. [4] 
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Здесь стоит отметить, что одним из ключевых факторов развития 
организационных правоотношений стало укрепление уровня взаимоотношений 
между грузоперевозчиками и грузоотправителями. В данном случае, речь идет 
об ориентировании рассматриваемых субъектов экономики на более 
долгосрочное развитие, что повлекло за собой необходимость в формировании 
определенных договорных отношений, которые касались организационных 
моментов долгосрочного сотрудничества. 

В этой связи также стоит рассмотреть Статья 60 Устава внутреннего 
водного транспорта СССР. В рамках данной статьи закреплялся общий порядок 
перевозки грузов на воде, а также вопросов навигации. Также данная статья 
включает в себя правило буксировки грузов, с которым соглашались все 
участники передвижений на воде. 

Дальнейшее развитие рассматриваемых правил заключалось в 
отражении последних на уровне законодательных актов, что можно считать 
наивысшим уровнем общественного, а также общеобязательного договора. В 
этой связи, также стоит рассматривать и Устав автомобильного транспорта 
РСФСР. Так, статья 36 предусматривал возможность заключения годового 
договора на перевозку грузов автомобильным транспортом. 

Продолжение фазы активного развития организационных договоров 
продолжалась и в конце XX века, когда широкое использование договоров 
совместной деятельности имело место.  

В данной связи, также стоит рассмотреть Постановление Совмина СССР 
от 19.06.1990 N 590 "Об утверждении Положения об акционерных обществах и 
обществах с ограниченной ответственностью и Положения о ценных бумагах" 

Стоит отметить, что в рассматриваемый период времени формируется 
законодательная база, которая регламентирует деятельность сразу двух 
направлений в разрезе организационной деятельности. Так, законодательное 
закрепление получают как организационные договора учредительного 
характера, так и договора по формированию юридических лиц, таких, как 
общества с ограниченной ответственностью.[6] 

Если рассматривать 90-е году двадцатого столетия, когда Российская 
Федерация начала свой переход в новый исторический период, на 
законодательном уровне начинаю появляться такие договора, как: 

– договор о совместной деятельности (ст. 122); 
– предварительный договор о совместной деятельности (ст. 60); 
– учредительный договор о совместной деятельности (п. 2 ст. 13).  
Здесь стоит упомянуть о том, что такие договора не содержат никаких 

ограничений, которые бы касались субъектного состава формируемых 
договоров о совместной деятельности. 

Стоит также отметить, что появление таких форм договорных отношений 
требовали серьёзного развития системы договорных отношений в разрезе 
нормативного регулирования. 

Таким образом, действующий на данный момент Гражданский Кодекс 
Российской Федерации включает в себя не только нормативные положения 
касательно организационных договоров, которые уже имели место в прошлом 
законодательстве, но также включил в себя целый ряд новых форм таких 
договоров. 
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В разрезе рассматриваемого вопроса, стоит рассмотреть Федеральным 
законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 
Рассматриваемый законодательный предусматривает регламентацию 
формирования акционерного общества. Здесь также интересен и Федеральном 
законе от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
(далее - Закон об ООО), который регламентирует создание обществ с 
ограниченной ответственностью, как форму совместной деятельности лиц, 
которые учувствуют в обществе. 

В дальнейшем также, в законодательной системе Российской 
Федерации появлялась такая форма договорных отношений, как 
корпоративный договор. Рассматриваемый договор определяет то, как стороны 
такого договора реализуют свои корпоративные права, а также каким образом, 
они не могут реализовывать свои корпоративные права. Здесь стоит упомянуть 
тот факт, что фактически, заключение корпоративных договоров началось еще 
задолго до их нормативного закрепления. 

С другой стороны, до того момента, когда такой вид договорных 
отношений был нормативно закреплен, судебные органы относились к таким 
договорам с долей недоверия. Однако, принцип свободы договорных 
отношений не позволял судебным органам признавать корпоративные 
договора недействительными.[7] 

На практике, судебные органы предпочитали разрешать споры, которые 
возникают в отношении корпоративных договоров в общем порядке, что часто 
нарушало и ущемляло права акционеров. Таким образом, мы можем прийти к 
однозначному выводу о том, что необходимость в регулировании 
корпоративных договоров со стороны законодательной системы всегда 
существовала. 

На рассматриваемом отрезке истории организационных договоров стоит 
отметить особую роль правоприменительной практики, которая в тандеме с 
доктриной оказывала непосредственное влияние на процесс формирования 
законодательной базы, касательно регулирования организационных договоров. 

Здесь стоит еще раз подчеркнуть тот факт, что изначально 
правоприменитель понимал под организационными исключительно 
предварительные договора. Однако, со временем, правоприменитель стал 
признавать организационную направленность и других видов договоров, 
которые учувствовали в общественном обороте. 

В разрезе рассматриваемой темы, стоит также исследовать положения 
законодательства, которые регулируют корпоративные договоры. Здесь, стоит 
обратить внимание на масштабные реформы, которые имели место в 2014 году 
и касались именно корпоративных форм договорных отношений. 

Стоит отметить, что до рассматриваемой реформы, отношения в 
разрезе корпоративных договоров регулировались согласно законам о 
юридических лицах, которые упоминали такую форму договоров весьма 
лаконично. 

При этом, статья 67.2 ГК РФ (введена Федеральным законом от 
05.05.2014 N 99-ФЗ) открывает в себе достаточно подробную регламентацию 
таких форм договорных отношений, как корпоративные договора. Отметим 
также что в ходе рассматриваемых реформаций подверглись изменению также 
нормы, которые касаются специальных договоров. 
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В разрезе рассматриваемого вопроса, стоит также рассмотреть научную 
сторону разработки гражданского права, которая стоит на той позиции, что 
существует необходимость расширения спектра рамочных договоров, которые 
имеют целью захватывать общие понятия и условия взаимодействия между 
сторонами и в дальнейшем требуют доработки и дополнения. 

Стоит отметить, что такой вид взаимоотношений между сторонами, как 
рамочный договор сложилось в практике правоприменения уже достаточно 
давно, и как следствие активно используется со стороны судебных инстанций.  

В рамках рассматриваемого вопроса, стоит рассмотреть Федеральный 
законом от 08.03.2015 "О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации". Так, в рамках Гражданского Кодекса 
Российской Федерации закрепилась статья 429.1 о рамочном договоре. В 
рамках того-же Федерального закона вводилась, и статья 309.1, закрепившая 
соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику. 

Таким образом, рассматривая историю договоров организационного 
характера, мы можем непосредственно выделять четыре основных этапа 
такого развития: 

– формирование договоров о совместной деятельности; 
– стагнационный этап договорной деятельности организационного 

характера; 
– период активного развития категории договоров организационного 

характера; 
– широкое распространение организационных договоров на практике 
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АДАМДЫ САУДАСЫНА ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҮСІНІК 

 
Аңдатпа. Мақалада адамды саудаға салу қылмыстық құқық 

бұзушылығы қылмыстық-құқықтық деңгейде қарастырылған. Адамды 
саудаға салумен әлем елдері күреседі. Адам саудасымен күрес те жан-жақты 
сараланған. 

Негізгі сөздер: адам саудасы, алдын-алу, ескерту, қылмыстылықпен 
күрес. 

 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается уголовное преступление 

торговли людьми на уровне уголовного законодательства. Всесторонне 
анализируется борьба с торговлей людьми. 

Ключевые слова: торговля людьми, предупреждение, борьба с 
преступностью. 

 
CRIMINAL LAW CONCEPT OF HUMAN TRAFFICKING 

 
Annotation. The article deals with the criminal offense of human trafficking at 

the level of criminal legislation.Countries around the world are fighting human 
trafficking. It also comprehensively analyzes the fight against human trafficking. 

Keywords: human trafficking, prevention, combating crime. 
  
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 128 бабының 1-ші 

тармағында адамды сатып алу-сату немесе оған қатысты өзге де мәмілелер 
жасасу, сол сияқты оны пайдалану не азғырып-көндіру, тасу, беру, жасыру, 
сондай- ақ пайдалану мақсатында өзге де әрекеттер жасау адамды саудаға 
салу екендігі көрсетілген. 

Адамды пайдалану деп кінәлінің алынған табыстарды иеленіп алуы 
мақсатында мәжбүрлі еңбекті басқа адамның жезөкшелікпен айналысуын 
немесе ол көрсететін өзге де қызметтерді пайдалануы, сонымен бірдей оның 
өзіне байланысты емес себептер бойынша жұмыстарды немесе қызметтерді 
орындаудан бас тарта алмайтын адамға қатысты меншік иесінің өкілеттіліктерін 
жүзеге асыруы түсініледі (ҚР ҚК 125 бабының ескертуі). 

Адамды саудаға салу қылмысының объектісі - адамдардың жеке 
бостандығы мен еркі. Қосымша объектісі - жәбірленуші адамның ар-намысы, 
адамгершілігі. Қылмыс объективтік жағынан адамдарды алдау жолымен 
жасалған нәсіпқұмарлық немесе басқадай пайдалану үшін азғырып-көндіру 
әрекеттері арқылы сипатталады. 

Бұл қылмыс белсенді әрекет арқылы жүзеге асады. Белсенді іс-әрекет 
алддау тәсілін қолданудан көрінеді. Алдау әртүрлі тәіслмен жүзеге асуы мүмкін, 
олар: шақыру; жұмыс беру; белгілі бір қызмет көрсету үшін жалдау. 
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Алдау әрекеті жәбірленуші адамды пайдалану үшін азғырып көндірумен 
ұштасады. Яғни кінәлі жәбірленушіні тек пайдакүнемдік мақсатқа пайдаланады.  

Адамды өз еркінен тыс жұмыс істеуге мәжбүрлеу ісі «құлдық» деген 
термин ең алғаш рет ежелгі Египет, Вавилон, Үндістан, Қытай, Грекия, Рим және 
әлемнің басқа да аймақтарында пайда болған. Адамзат тарихында адам сату, 
оның еңбегін қанау фактілері өте жиі кездеседі. Сондай-ақ адамның еңбегін 
қанаумен қатар, жезөкшелікке салуда - ежелгі замандардан бері келе жатқан 
үйреншікті жағдайлардың бірі. Әйтсе де, бұл иманы мен ар-ұятын жоғалтпай, 
салт-дәстүрге қатаң бағынып келген біздің халқымыз үшін тосын жайт болғаны 
сөзсіз.  

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында: «Қазақстан 
Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 
мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және 
адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» делінген. Яғни негізгі заңға 
сәйкес, мемлекеттің ең басты құндылығы, заңнамамен қорғалатын ең басты 
әлеуметтік қазына, ол -адам өмірі, құқықтары және бостандықтары. Бұрынғы 
қылмыстық заңда Қазақстанда адамды саудаға салу үшін жауапкершілік 
қарастырылмаған болатын. Кеңес өкіметі орнағанға дейінгі дәуірде де қазақ 
жерінде кәмелетке толмаған балаларды саудаға салу мәселесі туындамаған. 

Адам саудасының, соның ішінде кәмелетке толмаған балаларды 
саудалаудың мақсаты - сатып алушыдан пайда көру болса, екінші жағынан 
баладан құтылудың жолы болып та келеді. Әрине сатып алушының баланың 
қандай ма бір органын немесе тәнін пайдалану, сату арқылы пайда табуы, 
немесе оны басқа да арам пиғылды мақсатын іске асыру үшін қолдануы мүмкін. 
Мәселен, баланы құлға айналдыру, қылмыс жасауға тәрбиелеп шыңдау, 
жезөкшелікпен аналысатын пайда көзіне айналдыру. Қазіргі заманғы кәсіпкерлік 
бизнесте «Сұраныс ұсыныстан туады, ұсыныс сұраныстан туады» деген сөз 
бар. Бұның өзі сатып алу- сату үшін адам ұрлау - детальдық бизнестің қайнар 
көзіне айналып бара жатқандығы жиі айтылып жүр. 

Экономикалық өсімі мен географиялық жағынан қолайлы орналасуына 
орай, Қазақстан «тірі туар» бизнесінің айы оңынан туған бірден-бір елге 
айналып отыр. Халықаралық көші-қон ұйымының (ХКҰ) статистикасына 
сүйенсек, соңғы 8 жылда адам саудалаудың құрбаны болған 858 адамның 763-
і Қазақстанда тіркеліпті. Құлдық қанатын кеңінен жайған елдер (13 ел) тізіміндегі 
екінші орында - БАӘ (43), үшінші орында -Түркия (21), төртінші орында - Ресей 
(10), бесінші орында - Израиль (6) тұр. ХКҰ-ның мәліметі бойынша, 858 
құрбанның 410-ы -қазақстандықтар, 362-сі - өзбекстандықтар, 40-і-ы - 
қырғызстандықтар, 15-і - тәжікстандықтар, 13-і - ресейліктер екен. Яғни 
құлбазардың көрігін қыздырушылар құлдардың басым бөлігін бізге көршілес 
өзбек елінен әкеліп сатады деген сөз.  

Қазіргі таңда адам саудасы қылмысын- қылмыстың ауқымды 
Трансұлттық проблемалардың қатарына жатқызсақ та қателеспейміз.  

Криминологиялық тұрғыдан алатын болсақ, бұл қылмыстың жасалуынан 
көптеген мемлекеттерге залал келіп отыр, сол себепті бұны осындай көлемдегі 
проблемалы мәселе ретінде қарастырылады. 

Адамды саудаға салу-қазіргі қоғамның ең бір залалды құбылыстарының 
бірі, бұл мәселе әлемдік құқық қорғаушылармен 1903 жылы көтеріле басталған. 
Бұл мәселенің етек алуы Ұлыбританиядан Еуропа континеталдық 
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мемлекеттеріне жезөкшелік мақсатымен әйелдерді сатудан бастама 
алады.Осылайша «ақ құлдық» термині пайда болды, алайда, уақыт өте келе, 
бұл термин жалпылама «адамды саудаға салу» терминімен ұштасып кеткен. 
Басқа мемлекеттерге «хат жазысу бойынша жұп табу», үй қызметшісі, 
даяшылар және фотомодельдер, т.с.с. ретінде әйелдерді тасымалдау оларды 
жезөкшелік-бизнеске енгізудің ең бір кең таралған нысаны болып қалыптасты. 

Сол уақыттан бері адамды саудаға салу әрдайым сараптаманы қажет 
ететін болды, сонымен қатар көптеген даулар мен дискуссиялардың пәні болып 
табылады. Бірақ, көптеген ресми құжаттарға, публикацияларға, және бұл 
мәселе бойынша ғылыми еңбектерді қарастырсақ, жалпы алғанда «адамды 
саудаға салу» деген терминді қозғағанда ол бірден «әйелді саудаға салу» 
мағынасымен ассоциацияланады және бұл жерде әйелдерді жезөкшелікке, 
порнобизнеске, жыныстық саладағы әрекеттерге жұмылдыру үшін саудаға 
салынатындығын атап өткен орынды. 

«Адамды саудаға салу» ұғымы бұдан да кеңірек мағынада 
қарастырылғаны жөн: бұл қылмыстың жәбірленушісі ретінде жасына, 
жынысына қарамастан кез-келген тұлға бола алады.  

Саудаға салудың мақсаты ретінде зорлы неке, зорлы еңбек, үй 
шаруасында пайдалану, өндіріс пен агросекторларға пайдалану, тапсырыс 
бойынша немесе зорлап бала тапқызу,жыныстық бизнесте пайдалану сияқты 
бағыттарды көрсетуге болады. Ер адамдарды әйелдерге қарағанда жиі 
құрылыс салу, өндіріс, ауыл шаруашылығы салаларында; ал балаларды - 
қайыршылыққа, қайыр сұрауға салу салаларында пайдаланады; ал кез келген 
жынысты және кез-келген жастағы тұлғаларды - олардың ішкі мүшелерін 
трансплантацияға пайдаланады. Әсіресе, жас балалар саудасының өршу 
себебі олардың организміне сұраныс басым. Биоинженерлік технологияның 
қарыштап дамығаны сонша, адам ағзасындағы маңызды мүшелердің ең 
қымбаты өз құнын жоғалта бастаған. Айталық, сау өкпенің құны - 116,4 мың АҚШ 
долларына тең екен. Бүйректі 91,4 мың долларға сатып алуға болады. Ал 
жүректің бағасы бүйрекке қарағанда арзан көрінеді, яғни 57 мың АҚШ 
долларына сатып алуға, не сонша ақшаға жүрек ауыстыруға болады. ДНК 
молекуласының 1 грамы - 1,3 миллион долларды құраған. Адам ағзасында 
өндірілетін антидене ең қымбат мүше саналады. Оны сатқан қожайын 7,3 
миллион АҚШ долларына ие болады. АҚШ медициналық және қауіпсіздік 
ұйымдарының есептеуінше, бүгінде бір адамның құны 45 миллион доллардан 
асады екен!  

Американың адам репродукциясы орталығы мамандарының айтуынша, 
денсаулығы жақсы әйел 8 жыл өзінің 32 аналық жасушасын сату арқылы 224 
мың АҚШ долларына дейінгі мөлшерде пайда таба алады екен. Еркектер де дәл 
осындай қаржыға кенелуі үшін өз ұрығын 20 жыл ішінде айына 12 рет беру 
арқылы «баюға» мүмкіндігі бар көрінеді. Осылайша, адамды тірілей түгіл, 
бөлшектеп сату арқылы жұмыр басты пенденің тағдырына қиянат жасалып 
жатыр. 

1997 жылы ЕҚЫҰ адамды саудаға салу қылмысының құрбаны 
болғандардың нақты санын атады [1].  

Ол 1997 жылдың соңғы сараптамалары бойынша - 175 000 адам, ал 
қазіргі таңда бұл сан 700 000-нан 4 000 000-ге дейін ауытқу ортасында. ИТАР-
ТАСС көрсетуі бойынша Қазақстан, Ресей, ТМД елдерінен және Орталық 
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Еуропа елдерінен тек қана АҚШ-на 50 мыңнан астам әйелдер мен қыздар 
жезөкшелікке, құлдық еңбек етуге сатылып жатқаны анықталып отыр. 

Біздің мемлекетімізде бұл мәселе он шақты жылдар бұрын етек ала 
бастады. Бұл мәселені өзге мемлекеттерге қарағанда тежеп тұрған 
құбылыстардың қатарына мемлекеттік идеологияны, ұлттық менталитетті, 
экономикалық тұрақтылықты және құқық қорғау органдарының қызметін 
жатқызуға болады [2]. 

Қазіргі таңда адамды саудаға салуға толық анықтаманы 2008 жылдың 4 
маусымында Қазақстан Республикасымен ратификацияланған «Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясын 
толықтыратын Адамдарды, әсіресе, әйелдер мен балаларды сатудың алдын 
алу мен жолын кесу және ол үшін жазалау туралы хаттама» бере алады [3, 209]. 
Осы құжат бойынша «адам саудасы» күш қолданамын деп қорқыту және оны 
қолдану немесе мәжбүрлеудің басқа да нысандарын қолдану, ұрлау, алаяқтық, 
алдау, билікті асыра пайдалану, пайда табу жолымен адамдарды қанау 
мақсатында арбауды, әкетуді, жасыруды, сатуды жүзеге асыруды білдіреді. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінде осы санатқа 
байланысты бірнеше баптар болғандықтан, оларға: 

- адамның дене мүшелері мен тінін алуға мәжбүр ету немесе заңсыз алу 
(113 бап); 

- адамды ұрлау (125 бап); 
- бас бостандығынан заңсыз айыру (126 бап); 
- саудаға салу (128 бап); 
- кәмелетке толмағандарды жезөкшелікпен айналысуға тарту (132 бап); 
- адамды оның тұрақты немесе уақытша тұратын жерінен алыстатуға 

және оны ата - аналары, таныстары мен құқық қорғау органдары үшін белгісіз 
жерде ұстауға бағытталған қасақана ұрлау, пайдалану сияқты қылмыстық 
әрекеттерді құрайды. 

Адамды саудаға салу әлем бойынша өте кең ауқымды қылмыс болып 
табылады, және ол қылмыстық әрекеттердің өте жылдам дамитын түріне 
жатқызылады, және ол есірткі мен қару сатуға қарағанда әлеуметтік бақылауды 
айналып өтетін қылмыс болып табылады.  

Адам саудасы күнен-күнге азаюдың орнына, толастамай дамуы болашақ 
тағдыры толғандыратын кімді болса да, бей-жәй қалдырмайды жалпы жылына 
800 000 адам, әсіресе әйелдер және балалар шекаралар арқылы сатылып және 
сатып алынып жатыр, және бұл қылмыстың көлемі тоқтамай етек алуда. 
Европол (Еуроодақтың полициялық одағы) мәліметтері бойынша, адамдарды 
саудаға салудан түсетін жылдағы пайда 19 миллиард АҚШ долларына дейін 
жетеді. 

Әйелдерді жыныстық мақсатта пайдалану үшін саудаға салу көптеген 
миллиард доллар айналымды жасырып отырған көлеңкелі нарық болып 
қалыптасты.Бұл қылмыстың құрбаны Ресей, Қазақстан, Украина және бұрынғы 
Кеңес Одағы мемлекеттерінің әйелдері мен қыздары болып табылады, және 
осындай сипаттамасымен әйелдің әлемдегі беделіне нұқсан келтіріп отыр. Егер 
де мемлекеттегі азаматтардың басым бөлігі потенциалды тұрғыда тауар 
ретінде қарастырылып, олар сатылып немесе сатып алына алатын болса, 
мемлекеттегі демократия туралы қалайша сөз қылуымызға болады?! 
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Адамды саудаға салу өте терең криминализацияланған құбылыс болып 
табылады, ол әлемдегі мемлекеттердің басым бөлігінде таралған, және 
олардың жағдайында көрініс тапқан. Қылмыстың бұл түрі әлеуметтік теңсіздікті 
тудырады, еңбек нарығына кері әсер етеді, адамдар «қорын» азайтады, 
адамдар ресурсына зардаптар әкеледі. 

Адамды саудаға салу саласындағы қылмыстық әрекеттердің 
нысанынының кейбір түрлерін атап өтуге болады: ол қарапайым 
фотоконкурстардан бастау алып, адамды ұрлау немесе «тірі тауар» ретінде 
оларды туған-туыстарынан сатып алумен ұштасады. Бұл - бірінші тәсілі. Екінші 
бір тәсілі - ол қыздарды фотосуреттері бойынша таңдау, тапсырыс беруші 
таңдағаннан соң сол қыз соларға сатылады. Үшінші, дамып келе жатқан түрі - 
ол «екінші толқын». Бұнда осыған дейін сатылған әйелдер, туған жерлеріне 
қайтып келіп, өзі сияқты басқа қыздарды осындай сауда-саттыққа түсіреді, 
алайда, екінші толқын ретіндегі әйелдер ерекше сұрыптаудан өткізіледі. 
Төртінші бір түрі - қарапайым жеке тұлғалар арқылы. Отандық немесе шетелдік 
серіктестеріне қарыз болып қалу сияқты өзге де себептер негізінде, қыздар мен 
әйелдерді, балаларды сату арқылы борышын өтеу. Бесінші - сұлулық 
конкурстарын жариялау, фотосуреттер конкурсын жариялау, фотомодельдер 
мен манекеньщицалар ретінде жұмысқа қабылдау туралы конкурстар 
жариялау. Ал алтыншы тәсілі - бұл ең көп таралған түрі. Бұл тәсілге душар 
болушылар алдын-ала білуі де мүмкін – қайда бара жатқандығын, не істеу үшін 
екендігін. Жетінші кең тараған түрі - «неке агенттіктері», яғни шетел 
мемлекеттерінде жақсы жігіттермен таныстырып, дәулетті үйге әйелдік ету 
сияқты. 

Бұл тәсілдер туралы сөз қылғанда, біз газет беттеріндегі қарапайым, еш 
заң бұзушылығы жоқ хабарландырулар да осы қылмыстың бастауы екенін атап 
өткеніміз дұрыс. Көптеген агенттіктер мен фирмалар 18 бен 30 аралығындағы 
қыздар мен әйелдерді шетелдік жақсы беделді фирмаларға жұмысқа тұрғызу 
мақсатында барлығын ресми түрде рәсімдеп, жөнелтіп жатады. Кейін, олардың 
қайда жоқ болып кеткенін, неліктен хабарсыз кеткенін ешкім білмей қалады. Бұл 
- адамды саудаға салудың құрбаны болғандығының басты белгісі. 

Сонымен қатар, жиі жағдайларда, әйелдер мен қыздар бұндай 
әрекеттердің құрбаны болып қалуына достық та себеп болады. Бір таныстары 
екінші таныстарына айтып осындайға душар етеді. Бұл - біз жоғарыда атап 
өткен, «екінші толқын» әрекеттері. Адамды сатуды ұйымдастырушы 200 
доллардан 5000 долларға дейін сыйақы алады. Сол себепті, бұл әрекеттер -
олар үшін табысты, өнімді болып табылады. 

Балалар мен әйелдерді саудаға салушылар сатылған адамдарды 
шекара арқылы түрлі тәсілдермен өткізеді. Кейде олар формальды тұрғыда 
еңбек агенттіліктері арқылы, туристік агенттіктер арқылы әрекет етеді. Ал кейде 
тіпті қолдан жасалған жалған құжаттар арқылы да жөнелтіліп жатады. Бұндағы 
ерекшелік, сатылып жатқан адамның өзі қандай мақсатты көздеп бара 
жатқандығын білер-білместігінде. Егер де білетін болса, онда оларды жалған 
құжаттар арқылы өткізу ешқандай проблема туындатпайды. Ал егер де білмесе, 
онда біз атап өткен формальды құжаттар өз «көмегін» көрсетеді. 

Бұл қылмыспен күресу ретінде Қазақстан Республикасының көптеген 
шетелдік ұйымдармен біріге қызмет етуін атап өтуге болады. Ең қомақты 
әрекеттердің бірі ретінде АҚШ пен Қазақстанның ұйымдасқан қызметін атауға 
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болады. Бірнеше қылмыстық істер бойынша қылмыскерлер ұсталып, олардың 
барлық жасалған әрекеттері ашылып, құрбандары мүмкіндігінше табылып, 
отандарына қайтарылып, ал қылмыскерлердің өздері жазаларын өтеуде. 

Адамды саудаға салудың құрбаны болғандарға көмек және қорғау 
көрсету мақсатында құрылған арнайы ұйымдар мен мекемелер бар, сол сияқты 
арнайы орталықтар да көмек көрсетіп жатыр [4, 7]. 

Бұқаралық ақпарат құралдары көмегімен де бұл мәселе туралы аз 
ескертіп жатқан жоқ [5, 168]. 

Көптеген күресу және алдын алу жұмыстарын мемлекеттік емес ұйымдар 
атқарып жатыр. Олар ақпараттық кампаниялар жүргізуде, қатер қаупі 
туындағандар үшін тренингтер өткізуде, шетелге шығушы азаматтар үшін 
ақпараттық ескертпелер жасау, т.с.с. Олардың оң әрекеттері пайдасын тигізіп 
жатыр. 

Жалпы әлемді шырмаған бұл мәселенің алдын алу үшін біздің елімізде 
де барлық шаралар қолға алынуда.Бірақ, ең бастысы, қауіпсіздік шараларын 
күшейтіп, жер-жерде ақпараттық қамтамасыз етуді, халыққа сақтық мәселесін 
кеңінен түсіндіруді қолға алған жөн. Сондықтан, әлемдік ауқымды бұл 
проблеманы алдын алуда, тым болмаса, мынадай шараларын жүзеге асыру 
қажет: 

- кез келген құлдық көріністеріне және құлдық саудасына қатаң тыйым 
салу, егер кей жерлерде болсын құлдыққа сату байқалған жағдайда, оған қатаң 
жаза шараларын қолдану; 

- жоспарланған құлдық және құлдыққа сатуды жасауға 
дайындалғандарды, яғни зорлау сияқты әрекеттерге жазалау шараларын 
барынша қатаңдату; 

- жоспарланған құл саудасын жасаған адамдарға жеткілікті түрде 
жазалау шараларын белгілеу; 

- мемлекеттің құлдық және құлдыққа сатудың алдын алу мен болдырмау 
шараларын қатаң қадағалануы. 

Адам саудасы қылмыстық заңдылық бойынша, ауыр қылмыстық құқық 
бұзушылыққа жатады. Адам саудасының алдын-алу кез келген мемлекетте күн 
тәртібінен түспейтін мәселе ретінде қарастырылуы мүмкін. Қазақстан мемлекеті 
де одан тысқары қалған емес. Қазақстанда адам саудасы аз болса, бар. Ол 
көбінесе, жас қыздарды шет мемлекетке жұмысқа орналастырумен сендіріп, 
мемлекет аумағынан шығарумен байланысты болып келеді. Ол әрине, көп 
емес. Сонда да болса ауыр қылмыстық құқық бұзушылыққа жататын бұл 
қылмыстық әрекетті болдырмау, тойтару, алдын-алу сияқты шаралары үнемі 
жүргізіліп отырады. Әлі де жалғасын таба бермек. 
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Annotation. In this article, the issues of qualification of thefts committed by a 
person through the use of his official position were considered. The practice of 
qualifying this feature, approaches to assessing a special subject in doctrinal and 
judicial interpretation are analyzed.  
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Уголовный закон предусматривает следующие виды хищений, совершая 

которые лицо использует свое служебное положение. Сюда относят часть 3 
статьи 159 «Мошенничество совершенное лицом с использованием служебного 
положения», часть 3 статьи 159.2 «Мошенничество в сфере кредитования 
совершенное лицом с использованием служебного положения», статьи 159.3 
«Мошенничество с использованием электронных средств платежа, 
совершенное лицом с использованием служебного положения, статьи 159.5 
«Мошенничество в сфере компьютерной информации совершенное лицом с 
использованием служебного положения», статьи 160 УК РФ «Присвоение и 
растрата, совершенное лицом с использованием служебного положения». 
Набор слов 
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Установив уголовную ответственность за отдельные виды 
мошенничества, законодатель предусмотрел и для данных составов 
преступления возможность привлечения к уголовной ответственности за их 
совершение лицом с использованием служебного положения, во всех случаях 
совершение хищения является составом с отягчающим обстоятельством, что 
говорит о повышенной общественной опасности данных деяний. Актуально. 

В истории уголовного законодательства существовали прецеденты 
криминализации хищений, совершенных лицом с использованием служебного 
положения. Так в статье 92 УК PCФCP предусматривалась ответственность за 
хищение государственного и общественного имущества, совершенного путем 
присвоения или растраты, либо путем злоупотребления служебным 
положением в качестве основного состава преступления. Современные формы 
хищения содержат данный признак в качестве квалифицирующего, что, по 
мнению Н.Д. Скляровой и С.В. Склярова, говорит о том, что «присвоении и 
растрата, мошенничество, совершенные лицом использующим свое служебное 
положения, аналогичны по признакам объективной и субъективной сторон 
хищения, совершенное путем злоупотребления должностного лица своим 
служебным положением».7 По сути дела, квалифицирующий признак пришел 
на смену обозначенной форме хищения. Прежде всего, такая трансформация 
была связана с изменениями принципов кодификации уголовного 
законодательства, которая предполагала сведения объединение всех 
преступления против собственности в одну главу. 

Необходимо отметить, что современное положение хищений, 
совершенных лицом с использованием служебного положения, в системе норм 
Особенной части УК РФ поддерживается не всеми правоведами. По мнению 
М.П, Журавлева и Л.Д. Гаухмана, хищение чужого имущества совершенное 
должностным лицом с использованием служебного положения является 
самостоятельной формой хищения и может быть осуществлено вне форм 
мошенничества, присвоения и растраты.8 В этом случае, можно согласиться с 
Н. А Лопашенко, которая говорила, что: «…законодатель совершенно 
справедливо посчитал, что у должностного хищения, напрочь, отсутствует 
специфический способ хищения, служебное положение лишь облегчает 
совершение данного деяния, а пользуется должностное лицо теми способами, 
которые давно известны и предусмотрены в присвоении, в растрате, в 
мошенничестве». 9Если взять природу совершения преступления 

В судебной практике возникают проблемы оценки специального 
субъекта хищении, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения. Официальное судебное толкование, представленное в 
Постановлении Пленума BC PФ «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоения или растрате», разъясняет понятие лица, 

                                                             
7 Склярова Н.Д., Скляров С.В. Уголовная ответственность за хищение, совершенное 

лицом с использованием своего служебного положения/ Склярова Н.Д., Скляров 
С.В.//Законы РФ. Опыт. Анализ. Пратика.-2012.-№11. - С 29. 
8 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности 

АО» Центр ЮрИнфоР» 2003. С. 131. 
9 Лопашенко Н.А. Преступные посягательства на собственность: монография /  
Н.А. Лопашенко. - М.: Инфра-М, 2011 - 425 с. 
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использующего свое служебное положение следующим образом: под лицами, 
использующими служебное положение при совершении присвоения, растраты 
или мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих 
признаками предусмотренные пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ. 
Подобным образом решался вопрос ранее предшествующим постановлении 
Пленума Верховного суда, что говорит об устойчивости подхода судебных 
инстанций. 

В судебной практике возникают следующие вопросы, признавать ли 
специальным субъектом то или иное лицо, совершившее хищение в виде 
присвоения или растраты. По мнению П.С. Яни «данная проблема реже 
возникает при уголовно-правовой оценке мошенничества. В этом случае 
должность лица используется преступником как элемент обмана, существенно 
облегчая введение в заблуждение потерпевшего или иных лиц, которые 
принимают решение о передачи имущества».10 Сейчас не столь  

Различные судебные инстанции признают работников банка, адвокатов 
и других специальными субъектами хищений, которые совершены лицом 
использующим свое служебное положение, однако, в последующих инстанциях 
эти решения отменяются, и вменение данного признака с учетом официального 
судебного толкования исключается из приговора. При этом имеет значение 
понятие «служебного положения» и его «использовать». По мнению  
С.В. Архипова, «проблема определения того какие действия следует считать 
использованием своего служебного положения, должна решатся с тех же 
позиций, что и проблема субъекта служебного хищения, а именно позиции 
возможности нанесения вреда дополнительному объекту - интересам 
службы».11 При данном подходе виновное лицо, совершившее хищение с 
осуществлением своих профессиональных обязанностей, которые не связаны 
с административными и организационно – распорядительными функциями, не 
должны признаваться совершенными с использованием служебного 
положения. И основной вопрос - это оценка тех или иных функций как 
профессиональных или служебных. В этом случае предлагается учитывать 
характер функции и возможность наступления определенных юридических 
последствий реализации данных полномочий.  
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of the embryo as a full-fledged subject of legal relations, considering and referring to 
various fields, such as medicine, philosophy and jurisprudence. 

Key words: embryo, right to life, criminal law, protection of law, emergence 
of law, birth. 

 
Право на жизнь – неотъемлемое право любого человека. Человеческая 

жизнь является главной ценностью, никто не может быть лишен ее умышленно. 
Данное право является естественным и неотчуждаемым правом и 
закрепляется в основополагающих законодательных актах любых стран. В 
Конституции РФ право на жизнь закреплено в ст. 20, которая гарантирует 
каждому право на жизнь. Однако на сегодняшний день открытым остается 
вопрос о начале возникновения данного права. В какой момент человек 
приобретает право на жизнь и её уголовно-правовую охрану?  

Изучением вопроса начального момента жизни человека занимаются 
различные научные отрасли: медицина, биология, демография, философия, 
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юриспруденция и др., однако единого мнения по данной проблематике нет. 
Попробуем рассмотреть различные теории и прийти к некому выводу. 

С точки зрения современной биологии и эмбриологии человек, как 
биологический индивидуум формируется сразу после слияния родительских 
половых клеток, когда формируется неповторимый индивидуальный набор 
генов. [1]. Многие ученые настаивают на том, что эмбрион является человеком 
уже на 14-й день после непосредственного зачатия, так как существуют 
уникальные случаи проведения внутриутробных операций по спасению детей 
на столь маленьких сроках беременности. Так же, проведенные современные 
исследования в области эмбрионального развития доказали те факты, что уже 
на 18-й день от зачатия у плода начинается сердцебиение, приходит в действие 
собственная система кровообращения и формируются основы нервной 
системы, а к 12-й недели беременности все внутренние системы организма уже 
полностью сформировываются и функционируют.  

Данная теория нашла свое отражение в законодательстве ряда 
современных развитых стран, таких как Шотландия, Ирландия, Венгрия, Чехии 
и др. К примеру в ст. 6 Конституции Чешской Республики закреплено, что 
«Каждый имеет право на жизнь. Человеческая жизнь достойна охраны уже до 
рождения». Аналогичные положения закреплены и в Конституции Словацкой 
Республики. Законодательство Ирландии так же признает право эмбриона на 
жизнь наравне с правом на жизнь его матери. В США законодательного 
закрепления статуса эмбриона нет, однако исходя из программы страхования 
детей (SCHIP) и судебной практики под понятием ребенка понимается 
индивидуум в возрасте до 19 лет с момента зачатия. Так же в поддержку данной 
теории выступили и законодатели КНР, где, к примеру, «Общая часть 
гражданского права КНР», рассматривает появление прав у эмбриона с 
момента самого зачатия.  

В гражданском праве РФ так же присутствует упоминание эмбриона, как 
субъекта правоотношений. В статье 1116 ГК РФ говорится о том, что «к 
наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент 
открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 
живыми после открытия наследства». Однако больше упоминания об 
эмбрионе, как о носителе прав, в законодательстве РФ нет. Отсюда возникает 
вопрос, какова же правовая охрана эмбриона? Выходит, что несмотря на то, 
что в будущем зачатый ребенок может стать полноправным наследником, при 
учете живорождения, никакой правовой защиты ему не предоставляется.  

В уголовном праве РФ вопрос защиты эмбриона затрагивается лишь 
косвенно. К примеру п. «г» ч.2. ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности), ст. 123 (незаконное 
проведение искусственного прерывания беременности) и ст. 111 (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью). Однако в каждой из представленных 
статей эмбрион рассматривается, лишь как часть организма матери, 
приравниваясь к органам и тканям человеческого организма и не составляя 
самостоятельного объекта правоотношений. 

Проблема определения начала жизни, его охраны и жизни в целом, 
является предметом споров ученых различных поколений и направлений [2]. 
Говоря об охране немецкий философ Фридрих Энгельс в своем труде «Анти-
Дюринг» указывал на напрасную попытку правоведов «открыть рациональную 
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границу, за которой умерщвление ребенка в утробе матери нужно считать 
убийством» [3]. 

Наибольшее распространение касательно вопроса начала отчета жизни 
и его правовой защиты сейчас занимает медицинская теория, согласно которой 
возникновение права на жизнь у ребенка возникает в момент физиологических 
родов. Большая Советская Энциклопедия определяет роды, как завершающий 
беременность физиологический процесс, сопровождающийся прохождением 
через естественные родовые пути и отделением от материнского организма 
плода, плаценты и плодных оболочек [4]. Все роды, за исключением операции 
кесарева сечения, делятся на три периода: 1-й - раскрытие, или стадия схваток, 
2-й - потуги, или изгнание плода и 3-й - рождение последа, или плаценты. Т. о. 
моментом рождения в правовой доктрине согласно данной теории следует 
считать не само физиологическое начало родовой деятельности (появление 
болей, начало схваток), а появление какой-либо части ребенка наружу, а значит 
человеческая жизнь начинает охраняться с момента появления в процессе 
родов какой-либо части тела ребенка вне утробы матери.  

Большинство юристов, приверженцев представленной теории, полагает, 
что возникновение права на охрану жизни возникает именно в момент 
появления самого младенца, полностью вышедшего из утробы матери, т. е. 
конечный момент физиологических родов. Такого мнения придерживались: 
И.Я. Фойницкий, который считал начало жизни с момента, когда ребенок 
первый раз самостоятельно вдохнул, поддерживал в его суждениях и  
М. Д. Шаргородский, считавший помимо первого вздоха важным так же и 
момент отделения пуповины [5]. К ним примкнули так же Таганцев Н.С,  
Сердюка Л.В, Теребилов В.И. и другие. В таком случае с уголовной точки зрения 
посягательство будет уже на самостоятельный предмет, т. е. на отдельного 
человека, только в случае его отделения от тела матери. В ином случае деяние 
должно рассматриваться как искусственное прерывание беременности (аборт). 
В данной концепции важную роль играет место совершения преступления, а не 
жизнеспособность организма. Т. е. если посягательство происходит на уже 
способный к самостоятельному существованию, но находящийся внутри утробе 
матери организм, преступлением это не признается.  

Другая часть ученых склоняется к тому, что моментом начала жизни 
следует считать момент возникновения у организма жизнеспособности, т. е. 
возможности самостоятельно продолжать развитие вне материнского 
организма. Загородников Н.И. в своем труде писал, что посягая на жизнь 
беременной женщины преступный вред состоит не только в том, что лишается 
жизни взрослый человек, но и в том, что происходит уничтожение другой жизни, 
жизни плода [2]. Данную концепцию считаю наиболее верной и сейчас 
постараюсь обосновать свою позицию.  

Согласно рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) жизнеспособным признается плод, достигший 22 недели развития и 
проявивший один из таких жизненных признаков, как: дыхание, сердцебиение, 
произвольные движения мускулатуры или пульсация пуповины. В отсутствии 
всех этих признаков плод признается мертворожденным. Таким образом можно 
сделает вывод о том, что начиная с 22-недельного возраста плод способен 
развиваться самостоятельно, отдельно от женского организма. Да, 
материнский организм остается наиболее благоприятным условием для 
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продолжения развития эмбриона, однако при невозможности такого развития 
внутриутробно (к примеру ранние роды) эмбрион способен развиваться в 
искусственно-созданной среде, а значит может поменять собственное 
местонахождение и стать отдельным самостоятельным объектом права и 
находится под защитой закона [6].  

На данный момент достижения современной медицины демонстрируют 
нам, что возможность выхаживания недоношенных детей имеет место и на 
более ранних сроках беременности. К примеру самым маленьким сроком, с 
которого смогли выходить ребенка считается срок в 19 недель (девочка Кении 
с весом около 500 гр.), а самый маленький вес зафиксирован у девочки, 
рожденной на 23-й неделе беременности и составил он 245 гр. [7]. Таким 
образом прерывание беременности, разрешенное в РФ по социальным 
показаниям до 22-х недель уже можно считать преждевременными родами [8]. 
И в данной ситуации, если имелось возможность выходить ребенка, имеется 
место для защиты прав такого эмбриона на существование.  

Изложенное мной ранее позволяет сделать вывод о том, что моментом 
начала жизни и соответственно возникновения права на охрану данной жизни, 
следует считать момент наступления 22-й недели беременности (по общему 
правилу), т. е. момент наступления жизнеспособности плода. С этого момента 
плод сформирован и способен продолжать свое развитие, пусть и с помощью 
искусственной поддержки (особой поддержки в перинатальных центрах), уже 
вне материнского организма, а значит способен стать самостоятельным 
объектом права и должен обладать должной защитой.  

Подводя итог хотелось бы сказать, что для защиты права на жизнь 
эмбриона по моему мнению требуется введение в УК РФ определенных 
поправок. К примеру замена формулировки ст.106 УК РФ с «Убийство матерью 
новорожденного ребенка» на «Убийство матерью плода, достигшего 
жизнеспособности или новорожденного ребенка». Так же изменению подлежит 
ст. 105 УК РФ по ч.2., а именно добавление такого пункта, как «Убийство 
жизнеспособного ребенка» и т. д. Требуется в данном случае и разъяснение 
Пленума ВС РФ относительно определения жизнеспособности плода начиная 
с общего срока в 22 недели и частные случаи использования данных статей 
(когда имеется возможность выхаживания плода на более ранних сроках 
беременности).  
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Впервые понятие «омбудсмен» появилось в 1809 году в Швеции, под 

которым понималось специальное лицо от парламента, уполномоченное 
принимать и рассматривать жалобы от граждан Швеции о нарушении их прав 
со стороны органов управления (администрации). За пределами Швеции 
институт омбудсмена получил распространение лишь полутора века спустя.  

Шведское происхождение института омбудсмена проявилось в 
заимствовании названия самого органа – омбудсмен. Слово «омбудсмен» 
может быть переведено на другие языки в значении «представитель», 
«поверенный», «делегат», «адвокат», «уполномоченный». 

Но привилось именно слово «омбудсмен» без перевода, причем в 
некоторых странах (в Финляндии, Дании, в ряде провинций Канады, штатов 
США, штатов Индии) именно так официально называется этот орган, в других 
странах официально принято какое-либо иное название, но неофициально 
применяют данное наименование [2, С. 229]. 
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Анализ законодательства зарубежных стран позволяет выделить три 
основных способа утверждения института омбудсмена в национальной 
правовой системе: принятие специального закона с дальнейшим закреплением 
соответствующих положений в конституции; принятие специального закона без 
закрепления на конституционном уровне; принятие конституционных 
положений, которые в дальнейшем получают развитие в национальном 
законодательстве. 

К странам, избравшим первый путь, можно отнести Польшу и 
Португалию. Второй путь выбрали для себя такие страны как Франция, 
Великобритания, а также ряд штатов США. Третьим путем пошли такие страны 
как Швеция, Испания, Дания и Венгрия. 

Институт омбудсмена не обошли стороной и страны Африканского 
континента. Первой африканской страной, зафиксировавшей в своем 
национальном законодательстве положения об институте омбудсмена стала 
Танзания (1966 г.), позднее к ней присоединились Нигерия, Гана и Замбия. 

На сегодняшний день институт омбудсмена существует в подавляющем 
большинстве стран мира. Институт, наряду с моделями Парламентских 
уполномоченных по правам человека, получил развитие в виде новых 
узкоспециализированных моделей, среди которых можно выделить 
административного омбудсмена, омбудсмена по делам предпринимателей, 
заключенных, полиции, университета и пр. 

В подавляющем большинстве стран омбудсмен назначается на свою 
должность парламентом, а чаще всего нижней палатой парламента. Однако 
есть и исключения, в частности иной порядок предусмотрен во Франции, 
Великобритании, Новой Зеландии, Румынии и в ряде стран Африки. Так, в 
Великобритании омбудсмен назначается королевой, во Франции Советом 
Министров [1, с. 55]. Абсолютным большинством голов парламента (одна 
палата) избирается омбудсмен в ФРГ, Швеции, Дании, Финляндии и 
Португалии. В странах с федеративной формой территориального устройства 
омбудсмен может назначаться как на федеральном, так и на региональном 
уровнях (Австралия, Канада). Аналогичный порядок свойственен и Российской 
Федерации. 

В некоторых странах омбудсмен, или орган, выполняющий его функции, 
может назначаться местными представительными (законодательными) 
органами. В частности, соответствующие органы существуют в автономных 
областях Италии, Испании, а также ряде городов США. Уполномоченный 
города назначается в Цюрихе, Иерусалиме, Амстердаме. 

Институт омбудсмена играет значительную роль в становлении и 
развитии демократии в государствах Латинской Америки. 

История становления институт омбудсмена в Латинской Америке 
насчитывает последние три десятилетия, основой для которого стала 
испанская модель омбудсмена.  

Испанская модель омбудсмена основывается на конституционном 
закреплении статуса омбудсмена как надзорного органа за деятельностью 
администрации в целях защиты прав и свобод граждан. 

Впервые в Латинской Америке институт омбудсмена был закреплен в 
Конституции Гватемалы в 1985 г., на основе которой была сформирована 
парламентская комиссия по правам человека [4, с. 47]. 
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В последующем конституционное закрепление институт омбудсмена 
получил в Перу в 1993, и в Колумбии в 1991 годах, соответственно. 

Институт омбудсмена сегодня имеют такие латиноамериканские 
государства, как: Аргентина, Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, 
Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу 
и Венесуэла. 

В подавляющем большинстве латиноамериканских стран деятельность 
института омбудсмена регулируется на уровне конституций, исключением 
являются Коста-Рика, Панама и Эквадор. Функционирование института 
омбудсмена в данных странах регулируется на основе отдельного закона 
исключительно. 

Европейский институт омбудсмена (ЕИО) является сегодня крупнейшей 
международной организацией, объединяющей в своих рядах более ста 
семидесяти руководителей правозащитных институтов Европы различного 
уровня. Этот институт является независимой ассоциацией, 
зарегистрированной в 1988 году (Инсбрук, Тироль) в соответствии с 
австрийским правом [3, с. 482]. 

Целью деятельности Европейского института омбудсмена являются: 
распространение идеи института омбудсмена; научно-исследовательские 
работы в области прав человека, защиты граждан и деятельности 
омбудсменов; научное содействие местным, региональным, национальным и 
интернациональным организациям омбудсменов; содействие обмену опытом 
омбудсменов на национальном и международном уровнях и т. д. 

Средствами достижения этих целей служат: издание и содействие в 
издании документов омбудсменов; разработка экспертиз; создание научного 
архива; обучение по проблемам защиты прав человека и гражданина; 
проведение сессий, конференций омбудсменов; сотрудничество с Советом 
Европы в качестве признанной им Международной неправительственной 
организации с консультативным статусом, в частности, подача коллективных 
жалоб и т. д.  

Положительный опыт функционирования института омбудсмена в 
зарубежных странах свидетельствует о том, что данный институт является 
важнейшим инструментом любого правового демократического государства, а 
его фактическая значимость во взаимоотношениях власти и населения 
является реальным мерилом доверия граждан и авторитета власти.  
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Разработан сборник примерных образцов процессуальных документов 

предварительного следствия и дознания. По правовым материалам составлен 
сборник документов "Борьба с незаконным оборотом наркотиков". Предложено 
для усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков укреплять 
сотрудничество между правоохранительными, исполнительными и судебными 
органами государств по отдельным специальным вопросам. В целях 
предупреждения незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ в Республике Узбекистан, предложено укреплять и развивать 
двустороннее сотрудничество с государствами. Предложено максимально 
использовать современные технологии. Для дальнейшего эффективного 
развития сотрудничества государств в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков выдвинуто предложение о присоединении Республики Узбекистан и 
Европейской Конвенции 1990 года об "отмывании", выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности. Предложено пересмотреть 
и усилить положения законодательно-правовых норм в сфере борьбы с 
легализацией преступных доходов, полученного от незаконного оборота 
наркотиков. Предложен новый комплексно-правовой подход в решении 
проблемы незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ на национальном уровне с учётом практики мирового сообщества. 
Предлагается о разработке международно-правовой программы по лечению и 
реабилитации лиц, подлежащих уголовной ответственности за преступления, 
связанные с наркотиками.  
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Проблема незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, а также злоупотребления ими на сегодняшний день, по 
мнению исследователя, самая актуальная. Она затрагивает все слои общества 
и страны мира. Во-первых, проблема наркотиков неразрывно связана с общим 
ростом преступности, в том числе преступлений, связанных с ними. 
Общественная опасность этих видов преступлений выражается в нарушении 
общечеловеческих социальных ценностей. А именно здоровья и 
нравственности населения [1]. 

Трансформация национальной преступности в транснациональные 
международные формы в условиях глобализации политических, 
экономических, информационных и коммуникативных процессов является 
неотъемлемой частью глобализации. И эта реальность ставит перед науками 
криминального цикла новые сложные проблемы.  

На современном этапе развития мирового сообщества международный 
аспект борьбы с незаконным оборотом наркотиков приобретает особое 
значение. Это обусловлено тем, что проблемы наркомании и 
наркопреступности затронули все страны мира, не случайно преступления, 
связанные с наркотиками, отнесены к преступлениям международного 
характера. Наркопреступность подрывает экономический, социальный и 
политический строй государств мирового сообщества. Наркомания уничтожает 
в буквальном смысле этого слова генофонд наций. 

Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов еще в 1993 году, 
выступая с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН на ее 48-й сессии, 
одним из первых призвал мировое сообщество объединиться в борьбе с 
международной преступностью, особо сконцентрировав внимание мирового 
сообщества на необходимости оперативного реагирования и решения 
проблемы Центрально азиатского региона, предложил практические меры по 
предотвращению этой угрозы безопасности [1].  

Основным обстоятельством возникновения у исследователя интереса к 
изучению данной темы послужило отсутствие в узбекской международно-
правовой науке комплексного научного подхода к изучению международно-
правовых аспектов проблемы наркобизнеса и наркомании. На недостаточность 
информации о международном подходе к изучению проблемы наркотиков 
указывают и официальные источники Организации Объединённых Наций: 
"Постоянство, с каким наркотики упоминаются в мировых средствах массовой 
информации, создаёт обманчивое впечатление близкого знакомства с этим 
явлением. В действительности же наш запас достоверных знаний печально 
мал…исследователи не расположены втягиваться в дебаты по поводу того, 
"каково число наркоманов?" или "каковы прибыли от незаконной индустрии 
наркотиков?", и что образует пустоту, которая часто заполняется вздором, 
замешанным на мифах и устных свидетельствах" [3].  

На сегодняшний день проблема борьбы с наркотиками неразрывно 
связано с другими преступлениями международного характера. Анализ 
развития процессов в мире свидетельствует об усилении связи между 
различными преступлениями международного характера. Так, незаконный 
оборот наркотиков является основным источником финансирования 
террористических группировок [3].  
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Помимо этого преступления, связанные с наркотиками, 
предусматривают. Как правило, в дальнейшем легализацию ("отмывание") 
денег, полученных от незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Абсолютный и относительный рост преступности однозначно 
подтверждается мировыми данными, собранными ООН в процессе подготовки 
восьми обзоров с 1970 по 2002 годы. Уже на основе данных Третьего обзора 
ООН о тенденциях преступности говорилось: «Отмечается общий рост 
преступности, а также сохраняется неразрешимая проблема взаимосвязи 
максимальных и минимальных показателей уровня преступности с уровнем 
социально-экономического развития.… Учитывая, что темпы роста населения, 
по всей видимости, существенно не изменятся, предполагаемый уровень 
преступности может в четыре раза превысить уровень преступности 1975 
года.… Более быстрые темпы роста населения могут привести к более 
высокому уровню преступности в 2000 г. и после него» [4]. Этот прогноз 
практически оправдался. По имеющимся данным уже в 1990 г. усредненный 
коэффициент преступности в мире составил 5500 преступлений на 100 тыс. 
населения, а в развитых странах превышал 8000 [5]. 

По данным Пятого обзора в разных странах проявились различные 
тенденции, но доминировал рост преступности и ее отдельных видов. За 1990-
1994 годы при сугубо количественном подходе число стран, сообщивших о 
росте преступности в 2,2 раза больше числа стран, сообщивших о ее снижении, 
и в 32 раза – о ее стабилизации (табл. 1). 

Ключевые слова: международное уголовное право, принцип 
неприкосновенности дипломатических агентов, дипломатическая 
неприкосновенность, преступление, предупреждение преступления, 
безопасность дипломатических агентов, безопасность работников 
международных организаций, защита дипломатических агентств.  

 
Таблица 1. 

Среднее число учтенных преступлений по регионам (на 100 тыс. населения) 
Регионы   Виды преступлений 
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Сев. 
Америка 

9,0 39,2 772,7 155,0 1328,3 3440,0 45,6 100,0  20,0 5909,8 

Западная 
Европа 

3,5 8,3 139,4 41,6 1127,0 2170,0 71,0 93,4 15,1 3669,3 

Африка 
(sub-Sahara) 

15,1 3,4 608,9 69,7 114,5 500,0 10,5 117,1 43,6 1482,8 

Латинская 
Америка 

21,0 11,2 155,3 181,3 83,8 390,0 104,9 44,8 13,6 1005,9 

Восточная 
Европа 

9,8 6,3 27,4 43,2 20,1 590,0 45,0 13,9 18,4 955,0 

Восточная 
Азия 

10,0 6,3 250,0 102,8 198,1  - 37,8 64,3  - 669,3 
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Южная 
Азия 

7,2 6,5 284,3 9,0  - 210,0  -  18,4  - 535,4 

Арабские 

Государства 

2,4 0,7 26,7 2,9 31,2 20,0 20,6 37,6 0,3 142,4 

Среднее 
число по 
видам 
преступлен. 

9,8 10,2 283,0 75,7 440,6 1045,7 47,9 61,2 18.5 1992,6 

Медиана 7,9 6,5 78,0 52,4 196,2 590,0 45,0 53,1 12,2 ХХХХ 

Общее 

число стран, 
представ. 
Сведения 

 63 52 61 53 59 62 57 43 ХХХХ 

 

 
Примечание. Таблица с обобщающими показателями составлена и 

рассчитана автором на основе данных по видам преступлений Пятого обзора 
ООН. Источник: Global Repot on Crime and Justice. Graeme Newman Ed. New 
York. Oxford. 1999. P. 287-288. 
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Немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель определял 
человека как «ряд его поступков», говоря о том, что нельзя судить о человеке 
по тому, что он сам о себе думает и его словам. Нужно полагаться на 
конкретные действия и поступки. «Что человек делает, таков он и  
есть» [10, с. 22]. 

Люди каждый день совершают различные поступки в разных сферах 
жизни общества. Степень правомерности напрямую связана с поступками 
самого человека. Что представляет собой поступок?  

Под поступком понимается волевое действие, которое воспринимается 
человеком как общественный акт, выражающий его отношение к другим  
людям [6, с. 307]. 

Поведение состоит из множества поступков и представляет социальную 
характеристику личности. Государство устанавливает определенные границы 
допустимого поведения, чтобы обезопасить других членов общества. 
Поведение человека может быть юридически значимым или юридически 
безразличным [4, с. 139.]. 

Основной разновидностью правового поведения является правомерное 
поведение. Обратимся к истокам происхождения термина «правомерное». Он 
означает единство двух понятий «право» и «мера». 

Правомерное поведение определяется как общественно необходимое, 
желательное или допустимое поведение граждан, состоящее в соблюдении 
норм права. Именно правомерные действия индивидов определяют основу 
нормального функционирования общества.  

Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900 годы жизни) полагал, что 
задача права состоит не в том, чтобы создать из погруженного во зло мира 
Царство Божие, а в том, чтобы не допустить его превращения в ад. Право — 
это исторически изменчивое определение принудительного равновесия двух 
нравственных интересов – личной свободы и общего блага [2, с. 207.]. 

Критерием уровня правомерности - служит степень соответствия 
действий, заложенным в нормах права поведенческим моделям [7, с. 284.]. 

Л.И. Петражицкий сосредоточил внимание на психологической стороне 
формирования правомерного поведения. Он полагал, что природа явлений 
права коренится в области эмоционального, в области переживаний, а не в 
области разума [3, с. 18.]. 

Правомерное поведение личности – это поведение, соответствующее 
предписаниям юридических норм, отвечающее интересам общества, не 
противоречащие основным принципам права. 

Свобода предполагает возможность строить свою жизнь по собственной 
воле, не нарушая общественных и государственных норм и правил. Но для 
любого человека свобода предполагает ситуации социального выбора между 
добром и злом, справедливостью и несправедливостью, нравственным и 
безнравственным. Человек призван быть творцом, реализовывать себя как 
личность и отвечать за свой выбор перед обществом и самим собой [16, с. 132.]. 

Правовая социализация - это процесс приобщения человека к социально 
- правовой среде, познание правовых норм, освоение прав и обязанностей.  

Ученые представили психологическую модель данного процесса как ряд 
стадий [5, с. 9.]: Первая стадия предполагает познание человеком правовых 
принципов и норм. Вторая стадия характеризуется оценочным восприятием 
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норм. Третья стадия заключается в преобразовании нормативных предписаний 
в правовые убеждения личности. Последняя стадия подразумевает 
закрепление правовых установок в поведении человека ввиду их повторения. 

Частые разводы и неучастие в выборах – явление правомерное, но 
общественно неполезное, хотя и допустимое. 

Следует выделить проблему недостаточной определенности в вопросе 
установления четких границ и признаков правомерного поведения, что 
является одной из причин отсутствия единой, универсальной дефиниции в 
юридических науках и, следовательно, мешает объективному пониманию 
данной правовой категории в теории и более качественному применению её на 
практике. 

Благодаря тщательному анализу различных характеристик 
правомерного поведения, последовательному изучению элементов 
юридического состава, а также выяснению определенных факторов, 
формирующих различные виды правомерного поведения, можно объективно 
оценить реальную ситуацию в сфере правового регулирования, выявить 
причины появления отклоняющегося и противоправного поведения. 

Противоположностью правомерного поведения считается поведение 
неправомерное, то есть противоречащее установленным нормам права. 

Неправомерное поведение выражается в нарушении норм права, 
неисполнении или ненадлежащем выполнении возложенных на лицо 
обязанностей, в действиях, предпринимаемых вопреки установленным 
правовым предписаниям.  

Правонарушение – это виновное, наказуемое, противоправное деяние 
деликтоспособного субъекта, которое наносит вред обществу либо 
общественно опасно. 

Приведем пример различных подходов к установлению рамок 
допустимого и правомерного поведения. 

В Канаде сотрудники пенитенциарных учреждений провели акцию 
протеста перед офисами двух федеральных министерств: здравоохранения и 
общественной безопасности, и чрезвычайных ситуаций [14, с. 4.]. 

Профсоюз сотрудников исправительных учреждений Канады требует от 
федерального правительства немедленно прекратить внедрение программы 
обмены шприцев в тюрьмах, начатую в мае 2018 года. Исправительная служба 
Канады (ИСК) предоставила федеральным пенитенциарным учреждениям 
возможность обмена использованных шприцев на новые, чтобы 
предотвращать заражение инфекционными заболеваниями в среде 
заключенных. 

Федеральное правительство считает, что новая программа поможет 
решить проблему обмена шприцев среди потребителей инъекционных 
наркотиков и позволит им обращаться за помощью в медицинские службы. 

Протестующие сотрудники считают, что шприц – это потенциальное 
оружие. Может последовать рост числа инцидентов в сфере безопасности и 
увеличение количества передозировок, а возможно, что и гибель людей.  

По мнению профсоюза сотрудников, подобные программы раздачи 
шприцев вполне возможны за пределами пенитенциарных учреждений, но не 
внутри тюрем. Исправительная служба Канады разрешает доступ к программам 
лечения наркозависимых, к заместительному лечению опиоидными 
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препаратами, к использованию жавелевой воды для дезинфекции 
самодельного и нелегального инструментария. Профсоюз не понимает подход 
правительства с точки зрения тенденций распространения ВИЧ-инфекции и 
гепатита С. В период с 2007 по 2017 годы, до внедрения программы, частота 
заболеваний ВИЧ-инфекцией в федеральных тюрьмах снизилась с 2,02% до 
1,2%, а гепатитом «С» резко снизилась – с 31,6% до 7,8%. 

Мыслители задаются вопросом: станет ли новый век лучше века 
предыдущего? А если да, то в чем? [9, с. 22.]. 

Анализ современных событий показывает, что мир столкнулся с новыми 
вызовами: терроризмом, ростом преступности, распространением наркотиков и 
оружия массового поражения, безжалостным отношением человека к человеку. 

Риторический вопрос: стал ли современный мир безопаснее?  
Насколько успешно государства осуществляют борьбу с 

правонарушениями?  
Насколько опаснее совершение правонарушений в обстановке пандемии 

коронавируса?  
Отсюда вытекает необходимость осмыслить и проанализировать 

ключевой вопрос: насколько эффективна современная уголовная и уголовно-
исполнительная политика российского государства? 

Значимое понятие для характеристики сложной структуры 
правонарушения – «состав правонарушения». Его наличие является 
необходимым основанием для всех видов юридической ответственности. 

Элементы, которые составляют состав правонарушения (объект, 
объективная сторона правонарушения, субъект и субъективная сторона), 
выступают в неразрывном единстве как основание юридической 
ответственности.  

Состав правонарушения подобно матрице помогает в практическом 
измерении определить, присутствует или отсутствует юридический факт 
правонарушения в конкретном поведении того или иного субъекта права. 

Состав правонарушения является: юридическим основанием 
ответственности; условием правильной квалификации; основанием для 
определения судом меры ответственности; гарантией прав и свобод человека 
и гражданина, а также способствует укреплению законности и правопорядка. 

Привлечение к юридической ответственности обоснованно, только если 
у правонарушителей есть реальная возможность выбора своего поведения, – 
правомерного или неправомерного в зависимости от своего сознательно-
волевого усмотрения.  

Незаконно считать правонарушениями деяния несовершеннолетних лиц 
и лиц, признанных судом невменяемыми, даже если они противоречат праву, 
поскольку они не способны осознавать и понимать противоправность своих 
действий.  

Виновность определяется именно тем, что лицо осознанно либо же по 
неосторожности выбирает неправомерное поведение. В этом случае имеет 
место конфликт между волей законодателя и его частной волей.  

В случаях, специально предусмотренных гражданским 
законодательством, возможно возмещение причиненного вреда независимо от 
вины (например, владельцем источника повышенной опасности - автомобиля). 
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Не каждое неисполнение юридической обязанности или несоблюдение 
запрета, установленного законодательством, является правонарушением. Ими 
могут признаваться лишь деяния, совершение которых влечет применение 
санкций по отношению к правонарушителю.  

Противоправность заключается в нарушении субъектом норм права, что 
влечет для субъекта юридическую ответственность (в частности - нарушение 
запретов – дача взятки влечет уголовное наказание).  

Признак противоправности отличает правонарушения от моральных, 
религиозных и иных нарушений.  

Противоправность может выражаться как в нарушении правовых норм, 
которые закрепляются в нормативно-правовых актах, так и в несоблюдении 
обязательств, установленных договором либо обычаями делового оборота.  

 Сформулируем выводы. 
Правонарушение можно определить как виновное, противоправное 

действие либо бездействие лица, которое причиняет вред людям, обществу, 
государству. Государство в лице его уполномоченных представителей должно 
взвешенно определять, что есть правонарушение, какие деяния можно отнести 
к правонарушениям, какие наказания за конкретные деяния будут справедливы. 

Необходимо большее внимание уделять профилактической 
деятельности. Нужно разработать и реализовывать современную специальную 
государственную программу по профилактике правонарушений с учетом 
специфика конкретного субъекта Российской Федерации и его реалий. 

Правоохранительные органы должны иметь специальные ресурсы 
(правомочия, финансы…), позволяющие решать жизненные проблемы бывших 
правонарушителей, вставших на путь исправления.  

Следует более активно решать проблемы алкоголизма и наркомании, 
разрабатывать и внедрять эффективные медицинские методики. Также 
необходимо повысить результативность деятельности самих 
правоохранительных органов, улучшить их материально-техническое 
оснащение. Наказание за совершенное противоправное деяние должно быть 
как неотвратимым, так и справедливым, то есть соответствовать тяжести 
содеянного и степени вины правонарушителя. 

Чтобы установить законность и правопорядок в государстве и 
обеспечить равенство всех граждан перед законом, необходимо, чтобы суды, 
представители органов административной власти и другие субъекты, 
наделенные правом толкования, правильно понимали и единообразно 
применяли правовые нормы. Это может быть достигнуто путем соблюдения 
правил при разрешении ситуаций в соответствии со смысловым содержанием 
законов.  
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим и определим правовое 

значение договора дарения в системе гражданско-правовых сделок. Цель 
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GIFT AGREEMENT 

 
Resume: In this article, we will consider and define the legal meaning of a gift 

agreement in the system of civil transactions. The purpose of our research is to 
determine the legal essence of a donation agreement and, using a comparative legal 
analysis, to consecrate the problems of its implementation. 

Key words: donation agreement, deal, donor, donee, donation, consensual 
agreement, real agreement, gift. 

 
Одним из самых старейших договоров в гражданском праве является 

договор дарения. Договор дарения в Римском праве признавался одним из 
оснований возникновений прав собственника. В Римском праве на протяжении 
всего времени не было ограничений дарения. Договор дарения имеет 
консенсуальный, также хотелось отметить что договор дарения носит 
безвозмездный характер, если обратиться к истории договора дарения в 
России что следует отметить, что период в раздробленности наряду с «Русской 
правдой» использовались правовые акты городов. Псковская судная грамота 
внесла новые нормы в русское право, в том числе появились первые нормы 
договора дарения.  

В период до 1917 года в России обсуждалась активно тема, связанная с 
дарением. До 17 года ни одно законодательство России не давало ответа на 
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вопрос о правовой форме договора дарения. Все правила дарения были в 
разделе о порядке приобретений и владением прав на имущество. Также в 
законе было отражено, что дар недействителен, когда от него отрекается тот, 
кому он подарен. То есть в связи с этим можно сказать, что дарение относилось 
к договорным обязательствам.  

Что такое дарение? это сделка, которая консенсуальная, двусторонняя 
и безвозмездная сделка. Дарение также можно определить как обещание, 
которое представляет собой обещание дать какую-либо вещь или совершить 
действие в пользу одаряемого. В ГК РСФСР 1922 году была одна статья 138, в 
которой определялось понятие договора дарения, уже в 1964 году в кодексе 
было отведено целых две статьи 256 и 257 относительно договора дарения. Но 
уже в 1996 году с принятием второй части ГК РФ увеличилось количество норм 
регулирующих отношения дарения. 

В современный Гражданский Кодекс достаточно подробно регулирует 
данные правовые отношения. В нем также выделяется такой вид дарения как 
пожертвования.  

Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных 
целях. Пожертвования могут делаться гражданам, медицинским, 
образовательным организациям, организациям социального обслуживания и 
другим аналогичным организациям, благотворительным и научным 
организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, 
общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим 
организациям в соответствии с законом, а также государству и другим 
субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего Кодекса.).  

Можно отметить, что на сегодняшний день, несмотря на подробное 
описание отношений дарения, по сравнению с прежними кодексами нельзя не 
обратить внимание на проблемы, которые связаны с нововведениями. Договор 
дарения по определению это документ, подтверждающий когда одна сторона 
передает другой стороне вещь или имущество на безвозмездной основе. 
Договор дарения обязует определенное имущество или наоборот освободить 
от имущественных обязательств.  

В современном Гражданском Кодексе данный договор регулируется 
главой 32. Договор дарения бывает:  

1. По освобождению одаряемого лица от исполнения обязанности по 
отношению к дарителю  

2. По передаче в собственность вещи, имущества, которые 
принадлежать дарителю  

3. По передаче одаряемому имущественного права на условиях 
безвозмездной уступки права требования (ст.ст. 382-383 ГК РФ) 

4. По передаче имущественного права, которая принадлежит 
дарителю. 

5. По принятию дарителем долговых обязательств, одаряемого лица на 
основе порядка периода долга с разрешением кредитора  

Договор дарения может быть и односторонним и двусторонним, поэтому 
поводу происходит много споров среди юристов для совершения 
односторонней сделки вполне достаточно волеизъявления одной стороны.  
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Односторонним считают договор дарения, по которому даритель 
обещает и принимает на себя обязательства отдать в собственность 
одаряемому имущество.  

Данное мнение объясняют тем, что при составления, заключения такого 
договора даритель обязуется выполнить свои обязательства в указанный срок, 
а при этом одаряемый имеет право требовать от него исполнения договора. 
Также договор дарения является односторонне обязывающим в связи с тем, 
что даритель имеет право в одностороннем порядке отказаться от него, то есть 
не принять в дар имущество.  

 В качестве сторон договора дарения, могут выступать любые субъекты 
гражданского права, то есть это могут быть физические и юридические лица, а 
также государство с его субъектами. Предметом же договора дарения 
выступают любые объекты и вещи: 

1. Движимое имущество 
2. Имущественные права 
3. Недвижимое имущество  
Здесь главным является возможность распоряжения и владения. 

Подаренные вещи в общеполезных целях называются пожертвования, о чем 
было сказано выше. Чем отличается подарок от пожертвования? Это 
указывается в договоре, то есть во втором случае необходимо 
конкретизировать назначение. Также дарение может быть совершено в устной 
форме. Передать дар это значит вручить его. А вот договор движимого 
имущества должен быть обязательно совершен в письменной форме. В тех 
случаях когда: 

А) дарителем является юридическое лицо, и стоимость подарка 
превышает 3 тысячи.  

Б) договор содержит обещание дарения в будущем  
Когда возникают проблемные ситуации относительно дарственных 

отношений, необходимо внести корректировку в целях единообразного 
толкования. Подпункт 1 ст. 575 ГК РФ, ограничивая стоимость обычных 
подарков, стоимостью 5 установленных законом МРОТ не распространяет на 
них запрет дарения от имени малолетних или недееспособных граждан. 

Так как договор дарения это безвозмездная сделка к дарителю не 
предъявляют. Подарок может быть некачественным, но не причинять вред 
жизни и здоровью.  
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Abstract: In the framework of this article, the author will consider the main 

aspects of the prerequisites for the establishment of state corporations in the Russian 
Federation and define the conclusion on the problem under study. 

Keywords: state corporations, prerequisites for the establishment, public 
administration, Russian Federation. 

 
Институт государственных корпораций в Российской Федерации 

является сравнительно новым. Так, первая государственная корпорация в 
понимании ст. 7.1. Федерального закона "О некоммерческих организациях" от 
12.01.1996 № 7-ФЗ - Агентство по реструктуризации кредитных организаций 
(Далее – АРКО), была создана в 1999г. на основании Федерального закона от 
08.07.1999 г. №144-ФЗ "О реструктуризации кредитных организаций". До этого 
момента государственных корпораций в Российской Федерации не 
существовало. 

При этом, отметим, что за всё время существования института 
государственных корпораций (т.е. чуть более двадцати лет) было создано 9 
государственных корпораций, из которых по состоянию на 2020г. 
функционирует в форме именно государственной корпорации 6 таких 
некоммерческих организаций.  

Вместе с тем, подчеркнем, что предпосылки создания конкретно АРКО и 
государственной корпорации «Роскосмос», равно как государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» не являются предметом 
настоящей статьи, так как в фокусе исследования лежат предпосылки создания 
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основного массива государственных корпораций (то есть, тех государственных 
корпораций, которые были созданы в 2007г.).  

Итак, в настоящей статье мы предпримем попытку исследовать 
основные предпосылки создания государственных корпораций 2007-го года, то 
есть, подавляющего большинства государственных корпораций. Кроме того, 
важно отметить, что предпосылки создания каких-либо конкретных 
государственных корпораций также не являются предметом настоящей 
научной статьи – на наш взгляд, целесообразно рассматривать общую картину, 
выделяя черты, относящиеся в равной степени ко всем случаям создания 
государственных корпораций. Так, по нашему мнению, правомерно выделить 
пять основных предпосылок создания государственных корпораций в 
Российской Федерации. 

Во-первых, принимая во внимание зачастую низкое качество решений, 
принимаемых на уровне как федеральной, так и региональной властей, и 
направленность административной системы государства на решение 
операционных задач, необходимо было создать качественно новые субъекты 
права, через которые возможна качественно новая, эффективная реализация 
государственной политики в указанных направлениях и секторах (напр., 
атомная энергетика, финансово-кредитные операции, производство новейших 
технологий etc.).  

Потребовалось изменить структуру органов власти в рамках решения, в 
том числе, стратегических задач (то есть, к пр., преобразовать федеральное 
агентство по атомной энергии в государственную корпорацию с целью 
делегирования полномочий).  

Во-вторых, недавно начавшийся второй этап административной 
реформы (проходивший с 2006 по 2010 гг. [3, c. 64-67]) обусловливал 
необходимость внедрения инновационных методов и форм государственного 
регулирования различных сфер народного хозяйства (в том числе – экономики).  

На тот момент государство и, соответственно, должностные лица, 
отвечающие за выработку политики в определенных областях, были 
представлены в экономике преимущественно посредством государственных 
унитарных предприятий «корпораций», однако, не являвшихся юридически 
«государственными» (напр., находившиеся «на слуху» в 2006 г. Объединенная 
авиастроительная корпорация и Объединенная судостроительная 
корпорация). Соответственно, для государства важно было найти новый 
субъект, посредством которого возможно было принимать более активное 
участие в рыночных отношениях.  

В-третьих, в 2007г. наблюдался высокий темп экономического роста 
страны. Очевидно, что финансово-экономическими предпосылками создания 
большого числа государственных корпораций в 2007 году является высокая 
стоимость энергетических ресурсов на международном рынке, от чего зачастую 
зависит бюджет страны.  

Соответственно, правомерно констатировать, что устойчивый 
экономический рост является одной из основных причин создания и, тем 
самым, перераспределения большого количества бюджетных средств на 
выполнение целей государственных корпораций (что, в свою очередь, говорит 
о желании государства реализовывать долгосрочные стратегические цели в 
контексте обеспеченности ресурсами). На наш взгляд, именно указанный 
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фактор выступает в числе первых по значимости в контексте «бурного» 
формирования государственных корпораций в 2007г. в кратчайшие сроки.  

В-четвертых, 2 марта 2008г. в России состоялись выборы Президента 
страны. Этот, на первый взгляд, малозначительный фактор, является, по 
нашему мнению, одним из ключевых в контексте создания государственных 
корпораций. В частности, Президент Российской Федерации В.В. Путин, 
занимавший указанную должность к 2008г. второй срок подряд (что, согласно 
действующей на тот момент Конституции, означало невозможность 
переизбрания на предстоящих выборах), в послании Федеральному Собранию 
от 26.04.2007 впервые на «высоком» уровне высказал о необходимости 
создания на тот момент двух государственных корпораций – в атомной 
энергетике и в нанотехнологиях: «Для реализации этого проекта предлагаю 
создать специальную корпорацию, объединяющую предприятия атомной 
энергетики и промышленности…., эти средства будут переданы в управление 
специально создаваемой российской корпорации нанотехнологий. Объем этих 
ресурсов составит не менее 130 миллиардов рублей. Прошу в кратчайшие 
сроки завершить разработку и принятие соответствующего федерального 
закона» [1].  

Тем самым, на наш взгляд, Президент обозначил свое желание 
сохранить конкретно определенные приоритеты в государственной политике и, 
как следствие, ограничить возможность отмены собственных решений и, 
вместе с тем, обеспечить создаваемые субъекты права имуществом для 
реализации поставленных целей. Отметим, что В.В. Путин в указанном аспекте 
выступил дальновидно: избранный Президент Д.А. Медведев подчеркнул 
«бесперспективный» характер государственных корпораций [2]. 

В-пятых, с правовой точки зрения создание государственных корпораций 
было обусловлено необходимостью постепенного «ухода» государства от 
участия в рыночных отношениях через наиболее используемый на тот момент 
субъект – государственные унитарные предприятия. Так, на наш взгляд, 
унитарные предприятия обладали рядом существенных изъянов в их правовой 
структуре (напр., низкий уровень оперативности в принятии решений, 
отсутствие возможности полного распоряжения имуществом), что и 
обусловливало необходимость создания новой формы юридического лица.  

В заключение настоящей научной статьи, на наш взгляд, правомерно 
утверждать, что создание государственных корпораций в 2007-ых годах 
являлось «магистральным» направлением государственной политики, что 
обусловлено рядом конкретно определенных целей, причин и предпосылок 
создания таких корпораций.  
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документе, названном «Ереже», написанном Абаем, изданным в казахской 
степи. Исследовано его влияние на историю, предмет уголовного 
судопроизводства.  
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АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРГЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 

 
Аннотация: Мақалада қазақ даласында тұңғыш жарық көрген заң 

құжаты, Абай жазып кеткен «Ереже» деп аталатын заң туралы мәлімет 
берілген. Оның қылмыстық іс жүргізудің тарихына, нысанына келтірілген 
әсері зерттелген. 

Түйінді сөздер: Абай, алғашқы заң, қылмыстық іс жүргізу, қағидалар, 
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ABAY KUNANBAYEV'S CONTRIBUTION TO CRIMINAL LEGAL ACTS 
 
Annotation: the article provides information about the first legal document 

published in the Kazakh steppe, the so-called "rule" written by Abay. His influence on 
the history and form of criminal proceedings is studied. 

Key words: Abay, the First Law, Criminal Procedure, Rules, specifics, 
components. 

 
Ең алғаш қолданыла бастаған қазақ қауымы өкілдерінің өз зердесінен 

туған түңғыш заң нүсқасы – Тәуке ханның «Жеті жарғысы» саналып келеді, десе 
де қазақ даласында тұңғыш жарық көрген праволық құжат 73 баптан тұратын 
«Ереже» деп аталатын заң нұсқасын Абай Құнанбайұлы жазып кеткен. Ұлы 
ақынның 175 жылдық мерейтойы қарсаңында Абай 175 хэштегімен 
қазақстандықтар ғана емес, халықаралық деңгейде адамдар челленджге 
қатысты. Тек челленджбен ғана шектеліп қалмай мекемелерде әр түрлі 
концерттік бағдарламалар ұйымдастырылуда. Дегемен қазақ тарихында ойып 
тұрып орын алатын мерейлі Қарамолдада жазылған заң жайлы жоғарғы оқу 



__ ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» ___ 
Выпуск 12(68) ч. 6       ISSN 2524-0986 

 

155 
 

орындарның заң факультеттері, арнаулы оқу орындары, бұқаралық ақпарат 
құралдары жақ ашпады. Мен «Ереже» деп аталған заңға қатысты нақты 
мысалдар мен дәлелдемелер айтып өтейін. 

Қазақстанның дербес, өз алдында ешкімге бағынбай тәуелсіз мемлекет 
құру жолындағы бастамалардың бірі. Осы ережеден кейін Есім ханның “Ескі 
жолы”, Қасым ханның ”Қасқа жолы”, Тәуке ханның ”Жеті жарғысы” пайда болды. 
Тәуке хан “Жеті жарғыны” Абаймен ақылдасып жазған деген сыбыстар бар. 
Біздің ата – бабаларымыз заң еңгізу арқылы әділдікті, тепе – теңдікті орнатып 
әрбір тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын, олардың қауіпсіздіктерін өз 
жауапкершіліктеріне алған. 

Қылмыстық іс жұргізу құқығы жеке саласы болып табылатындықтан - 
қоғам мен кылмыстық іс бойынша әділ сот ісін жүзеге асырушылар арасындағы 
қатынасты реттеуші, арнайы нормалар жиынтығы болып табылады. Қылмыстық 
іс жүргізу құкығы заң ғылымы ретінде жеке бас, қоғам, мемлекетті қылмыстан 
қорғау заң нормаларын, қылмыстық іс бойынша әділ сот тізімін айкындайды. 

Қылмыстык процестің мазмұнын толық түсіну және меңгеру үшін мына 
категорияларды түсіну және білу кажет: әділ сот, іс жүргізу нысанын, іс жүргізу 
кепілдерін, қылмыстық іс жүргізу функциялары, қылмыстык процесс сатыларын, 
жедел-іздестіру жұмыстары және т.б. 

«Қылмыстық іс жүргізуді» оқу және меңгеру мынадай құқық салаларымен 
тығыз байланыста, мысалға, конституциялык. құқық, қылмыстык құқық, 
прокурор қадағалауы, адвокатура, криминалистика, экспертология, сот 
медицинасы және т.б. Философия, логика, психология ғылымдарын білу 
қылмыстық іс жүргізу теориясын жақсы меңгеруге үлкен мағына береді. 

Сонымен қоса қылмыстық іс жүргізу және қылмыстык құқық арасында 
өзара тығыз байланыс бар. Сондықтан, кылмыстык құкык (қылмыс жасағанын 
және оған берілетін жазаны айқындайды) тек қылмыстық іс жүргізу кұкығы 
(қылмыс жасаған адамды айыпты деп дәлелдеу) арқылы ғана қолданылып, іс 
жүзіне асырады. 

Қылмыстық істер бойынша іс жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасы 
азаматгары үшін, шетелдіктер мен азаматтығы жок адамдар үшін ортақ, бірдей. 

Қылмыстық іс жүргізу жүйесінің тарихы біздің мемлекетіміздің бүгінгі 
тарихимыздың ажырамас бөлігі болып табылады. Оның зерттелуі ең алдымен 
ҚІЖ іс-әрекетімен тығыз байланысты, тарихи деректер мен оқиғалардың 
тізбесінде, тұлғалардың өмірбаянында жетіспеушіліктерді қалпына келтіру 
қажет. Жүйенің тағдырында орын алған процестерді объективті көрсету және 
талдауда заңдылық қажеттілік туындайды; оның өткен тарихынан пайдалы және 
бағалы сабақтарды алу тек қылмыстық іс жүргізу жүйесінің одан әрі қарай 
қызмет етуіне ғана емес жалпы тәуелсіз мемлекетіміз үшін қажет. ХХ ғасырдың 
екінші жартысында қылмыстық іс жүргізу жүйесінің дамуы жүйенің және оның 
құрылымдық бөлшектерінің ары қарай реформалауымен сипатталады. Жарты 
ғасырлық кезең түзеу мекемелердің бірнеше мәрте бір ведомстводан басқа 
ведомстволарға берумен толы, қылмыстық-атқару жүйесінің атауы да, оның ішкі 
құрылымы жиі өзгертіліп тұрды, түзеу мекемелердің саны мен түрме халқының 
саны үздіксіз өзгертілді, республикада сотталғандардың ұстау жағдайлары 
өзгертулерге ұшырады. Қазақстанның пенитенциарлық жүйесі елдің саяси, 
әлеуметтік-экономикалық, мәдени өмірінде болып жатқан өзгерістерін айнадай 
көрсетті. Тарихи қылмыстық поцесстің әр түрлі нысандарын атауға болады және 
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олардың өзіндік ерекшелігі бар, солардың ішінде заң әдебиеттерінде келесі 
түрлері көрсетілген: 

- Айыптаушы немесе инквизициялық процесс (орта ғасыр) 
- Жарыстылық процессі (состязательный процесс) 
Бұл 17-18 ғасырларда пайда болған формасы жарыстылыққа тән 

сипаттар 
1. Екі тарап (айыптау және қорғау) 
2. Екі тараптың тең дәрежеде болуы 
3. Бейтарап, арбитр болуы 
Қылмыстық іс жүргізу қағидасы – бұл заңда көрсетілген қылмыстық іс 

жүргізудің елеулі жақтарын көрсететін, қылмыспен күресудің қамтамасыз етілуін 
сипаттайтын және қылмыстық сот ісін жүргізуде тұлғаның құқықтарын 
кепілдендіретін жалпы басшылыққа алатын ережелер [1]. Қылмыстық сот ісін 
жүргізу қағидаларын тұжырымдау үшін оларға қойылатын талаптарды білу 
маңызды. Қағидалардың теориялық-құқықтық маңызы - тиісті құбылыс мәнінің 
талданған, объективті орын алып отырған ақиқат және онда қолданылатын 
заңдылықтарды бейнелейтін көрінісі. Қазақстан Республикасының 
Конституциясында баянды етілген қағидалар жүйесі қылмыстық сот ісін 
жүргізудің мақсаттары мен міндеттерін ескере дәйектелгендіктен ҚІЖК-де 
мынадай жүйе құрушы элементтермен берілген: Адам мен азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау қағидасы Қазақстан 
Республикасының Конституциясымен белгіленген. Бұл қағида негізіне 
Конституцияның 34-бабы алынған онда былай делінген: "Әркім Қазақстан 
Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың 
құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен ар-намысын құрметтеуге  
міндетті" [2]. Бұл негіз адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмайтыны туралы 
Конституцияның басқа қағидасымен (17-бап) күшейтіле түскен. Адамның жеке 
басының бостандығына конституциялық құқығы оның жеке басына 
тиіспеушілікпен тікелей байланысты. Конституцияның 18-бабындағы ереже 
ҚІЖК-тің 16-бабында келтірілген: "Азаматтардың жеке өмірі, жеке және 
отбасылық құпия заңның қорғауында болады. Әркімнің жеке салымдар мен 
жинақтардың, хат жазысудың, телефон арқылы сөйлесудің, почта, телеграф 
және өзге де хабарлардың құпиясына құқығы бар. Қылмыстық процесс 
барысында бұл құқықтарды шектеуге заңда тікелей белгіленген жағдайлар мен 
тәртіп бойынша ғана жол беріледі" [1]. Адамның жеке басына тиіспеушіліктен 
заңды түрде айырудың кепілдіктері (іс жүргізу шарттары) мыналар: 

1. мәжбүрлеу шараларын тек қылмыстық іс жүргізу шегінде қолдану; 
2. адамның жеке басына тиіспеушіліктен айырылуы мүмкін 

субъектілерді заңмен белгіленген толық шеңбері (сезікті және айыпталушы); 
3. мәжбүрлеу шараларын қолданудың дербес іс-әрекетін белгілеу 

(адамды қамауға алу, ұстау, күштеп әкелу, тінту және т.т.); 
4. мәжбүрлеу шараларының қолданылуын іс жүргізу мерзімдерін 

шектеу; 
5. іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларының заңсыз қолданылғанына 

шағым жасау мүмкіндігі; 
6. іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларын заңсыз қолданудың 

нәтижесінде келтірілген зиянды өтеу; 
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7. прокурор мен соттың іс жүргізушілік мәжбүрлеу шаралары 
қолданылуының заңдылығын қадағалауы және адамның Құқықтары бұзылған 
жағдайда қажетті шаралар қолдануы[1]. 

Қолданылып жүрген қылмыстық істі жүргізу кодексінде «қағида» ұғымы 
мүлдем берілмеген, алайда екінші тарау қағидаларға арналған. Бұрын 
қолданылып келген қылмыстық істі жүргізу кодексінде тіпті «қағида» терминінің 
болмауы қылмыстық іс жүргізу құқығы қағидаларының мәнін түрліше талқылау 
үшін негіз болды деп ойлаймыз. Заңның ортақ арқауынан осы қағидаларды 
зерттеушілер логикалық жолмен айқындады. Логикалық қателіктер түрлі 
ұғымдардың (қағидалардың, сот процесінің жалпы жағдайларының және т.т.) 
араласуына әкеліп соқты. Еліміз әлемдегі дамыған 50 мемлекеттің қатарына 
ену мақ-сатын алға қойып отыр. Осыған байланысты қылмыстық заңды 
жетілдіру, халықаралық нормалардың тиімді жақтарын пайдалану, қоғамға 
қауіптілігі шамалы іс-әрекеттерді қылмыс қатарынан шығару, қылмыстық 
жазаны із-гілендіру, қылмыстық құқықтың жұрт таныған халықаралық тиімді 
қағидаларын заңдарды жетілдіруге пайдалану, оны зерттеу – өзекті мәселе 
болып табылады. 

 Қылмыстық iстер бойынша iс жүргiзудiң заңда белгiленген тәртібі 
адамды және азаматты негiзсiз айыптау мен соттаудан, олардың құқықтары мен 
бостандықтарын заңсыз шектеуден қорғауды, кiнәсiз адам заңсыз айыпталған 
немесе сотталған жағдайда - оны дереу және толық ақтауды қамтамасыз етуi, 
сондай-ақ заңдылық пен құқық тәртібін нығайтуға, қылмыстың алдын алуға, 
құқықты құрметтеу көзқарасын қалыптастыруға жәрдемдесуi тиiс. Қылмыстық іс 
жүргізу кодексі — бұл қылмыстық іс жүргізу қүқығының жүйеленген негізі, ол 
1997 жылдың 13 желтоқсанында қабылданып, 1998 жылдың 1 каңтарында 
күшіне енді. Негізінен Кодекс Адам мен азамат құқығы Декларациясының 
идеясын танытады және қылмыстық процеске катысатын тұлғалардың занды 
мүддесі мен құкығын қорғауға бағытталады. Ол жалпы және Ерекше 
бөлімдерден тұрады. Іс жүргізу әрекеттері өзіндік жеке және бірінен-біріне өтіп 
отыратын кезекті кезендік сатылардан тұрады. Олар теорияда қылмыстық 
процесс сатылары деп аталатын іс жүргізу әрекеттерінің жиынтығын құрайды. 
Қылмыстық іс жүргізу кодексі осы сатылардың көмегімен арнайы жүйе ретінде 
құрылды. Қылмыстық процестің әрбір сатысында (этапында) субъектілер өзіндік 
жеке міндеттерін шешеді, алынған дәлелдемелердің растығын тексереді, 
оларға баға береді және осыған сәйкес шешім қабылданады. 

Осылайша, бір сатыдан екінші сатыға өту арқылы келе - келе 
дәлелдемелер жинақталады, тексеріледі, бағаланады және іс жөніндегі 
шынайы ақиқатқа қол жеткізеді. Бұл кезендер жүйесі процеске қатысушыларға 
тергеу және сот кезіндегі кателіктер үшін шағымдануға немесе негізделмеген 
шешімдерді жөндеуге мүмкіндік береді. Іс жүргізу заңын өрескел бұзу кезінде 
қылмыстық іс қосымша тергеуге немесе сотта жаңадан қарауға қайтарылады. 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сот пленумының Қаулысы қылмыстық іс 
жүргізу құқығының негіздеріне жатпайды, бұл Қаулы оның нормаларына сот 
талқылауын береді. Қылмыстық іс жүргізу құқығының негіздеріне сондай-ақ 
заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілер де, ведомстволық нормативтік 
актілер де (ҚР Бас прокурорының бұйрықтары, Әділет министрлігінің 
нормативтік актілері, Ішкі істер министрінің бұйрыктары, т.б.) жатпайды. Олар 
қылмыстық іс жүргізу нормаларының таратылуы мен орындалуы тұрғысынан 
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қолданылады. Қылмыстық істер бойынша іс жүргізу тәртібі Қазақстан 
Республикасы азаматгары үшін, шетелдіктер мен азаматтығы жок адамдар үшін 
ортақ, бірдей. Бұл ереже ҚР ҚІЖК-нің 6 - бабында белгіленген, онда 
«шетелдіктер мен азаматтығы жок адамдарға қатысты қылмыстық сот ісін 
жүргізу Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес жүзеге 
асырылады [1]. 

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгіленген 
дипломатиялық немесе өзге де артықшылықтар мен иммунитеттерге ие 
адамдарға катысты немесе олардың катысуымен жүзеге асырылатын 
қылмыстық сот ісін жүргізудің ерекшеліктері ҚР ҚІЖК 53-тарауына сәйкес 
айқындалады». Уақытка қатысты заң әрекетінің тоқтатылуы одан бас тартуын, 
жаңа заңмен өзгергілуін, уақыт мерзімінің өтуін, шарттар мен жағдайлардың 
өзгеруін білдіреді. Қазақстан Республикасының аумағында қылмыстық сот iсiн 
жүргiзу қылмыс жасалған жерге қарамастан сәйкес жүргiзiледi. 

Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта кеңiстiкте 
қолданылуының өзгеше ережелерi белгiленсе, халықаралық шарттың 
ережелерi қолданылады.Қазақстан Республикасының аумағында шет 
мемлекеттiң қылмыстық iс жүргiзу құқығының қолданылуы Қазақстан 
Республикасының аумағында шет мемлекеттiң тергеу органдары мен сотының 
немесе олардың тапсырмасы бойынша қылмыстық процестi жүргiзушi органның 
шет мемлекеттiң қылмыстық iс жүргiзу құқығын, егер ол Қазақстан 
Республикасы бекiткен халықаралық шартта көзделсе, қолдануға болады. 

Қылмыстық iс жүргiзу заңының уақыт тұрғысында қолданылуы 
Қылмыстық сот iсiн жүргiзу iс жүргiзу әрекетiн орындау, iс жүргiзу шешiмiн 
қабылдау кезiне дейiн күшiне енген қылмыстық iс жүргiзу заңына сәйкес жүзеге 
асырылады. Жаңа мiндеттер жүктейтiн, процеске қатысушыларға тиесiлi 
құқықтардың күшiн жоятын немесе оларды кемiтетiн, оның пайдаланылуын 
қосымша шарттармен шектейтiн қылмыстық iс жүргiзу заңының керi күшi 
болмайды. Дәлелдердiң жарамдылығы олар алынған кезде қолданылып жүрген 
заңға сәйкес айқындалады.Қылмыстық iс жүргiзу заңының шетелдiктер мен 
азаматтығы жоқ адамдарға қатысты қолданылуы Шетелдiктер мен азаматтығы 
жоқ адамдарға қатысты қылмыстық сот iсiн жүргiзу сәйкес жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгiленген 
дипломатиялық немесе өзге де артықшылықтар мен иммунитеттерге ие 
адамдарға қатысты немесе олардың қатысуымен жүзеге асырылатын 
қылмыстық сот iсiн жүргiзудiң ерекшелiктерi айқындалады. Қылмыстық iс жүргiзу 
заңының кеңiстiкте қолданылуы. 

Қазақстан Республикасының аумағында қылмыстық сот iсiн жүргiзу 
қылмыс жасалған жерге қарамастан осы Кодекске сәйкес жүргiзiледi. Егер 
Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Кодекстiң кеңiстiкте 
қолданылуының өзгеше ережелерi белгiленсе, халықаралық шарттың 
ережелерi қолданылады.Қазақстан Республикасының аумағында шет 
мемлекеттiң қылмыстық iс жүргiзу құқығының қолданылуы 

Қазақстан Республикасының аумағында шет мемлекеттiң тергеу 
органдары мен сотының немесе олардың тапсырмасы бойынша қылмыстық 
процестi жүргiзушi органның шет мемлекеттiң қылмыстық iс жүргiзу құқығын, 
егер ол Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта көзделсе, 
қолдануға болады. 
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