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ИНСТИТУТ СОБСТВЕННОСТИ В КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

Аннотация. Право собственности - центральный и важнейший институт в системе вещных прав, 
нормы которого отражают и одновременно закрепляют существующий в государстве социально-эко-
номический строй и господствующие в нем общественные отношения. Признание многообразия форм 
собственности по видам, а точнее – по ее трем основным субъектам (частный собственник, государ-
ство как собственник и муниципальное образование как собственник) не исключает того, что в основе 
развивающегося российского общества лежат начала частной собственности, получающие современ-
ное цивилизационное выражение в институтах гражданского права, а частный собственник в России в 
настоящее время является ведущим субъектом правоотношений собственности. 

Ключевые слова: институт собственности, частная собственность, государство, теория соб-
ственности, рыночная экономика, закон.
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THE INSTITUTE OF PROPERTY IN THE CONSTITUTION  
OF RUSSIA

Annotation. The right to property is the central and most important institution in the system of proper-
ty rights, the norms of which reflect and at the same time consolidate the social and economic system in the 
State and the social relations prevailing in it. Recognition of the diversity of forms of ownership by type, or 
more precisely by its three main entities (private owner, state as owner and municipal entity as owner) does 
not exclude that the basis of the developing Russian society is the beginnings of private property, which re-
ceive modern civilizational expression in civil law institutions, and private owner in Russia is currently the 
leading subject of legal relations of ownership.

Key words: property institution, private property, state, property theory, market economy, law.

Собственность (dominium, proprietas) 
имеет решающее для всего человече-

ства социальное, экономическое, политическое, 
правовое, социально-психологическое и нрав-
ственно-этическое значение, поскольку является 
источником имущественного и душевного благо-
состояния человека, позволяет наделять каждого 

индивида определенным имуществом, матери-
альными благами, удовлетворять его насущные 
имущественные и личные неимущественные 
потребности [37, 38]. 

Право собственности в объективном 
смысле представляет собой совокупность право-
вых норм, регулирующих отношения собствен-

DOI: 10.24412/3034-4271-2025-2-11-18
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ника по владению, пользованию и распоряжению 
принадлежащей ему вещью, по устранению вме-
шательства всех третьих лиц в сферу его хозяй-
ственного господства. 

Право собственности - центральный и важ-
нейший институт в системе вещных прав, нормы 
которого отражают и одновременно закрепляют 
существующий в государстве социально-эконо-
мический строй и господствующие в нем обще-
ственные отношения [40, 42].  

Содержание права собственности в совре-
менном гражданском праве и законодательстве 
России складывается из нескольких элементов 
(составляющих): а) собственник обладает наибо-
лее полным господством над вещью; б) собствен-
ник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащей ему вещи любые дей-
ствия; в) собственник вправе устранять любое 
незаконное воздействие на эту вещь со стороны 
третьих лиц, если это не противоречит закону, не 
нарушает права и охраняемые законом интересы 
других лиц [43, 45].

Собственность является одним из важней-
ших факторов, повлиявших на создание государ-
ства (государственности), развития в нем эконо-
мических и социальных отношений. В современ-
ном демократическом государстве собствен-
ность играет большую роль в формировании 
социально ориентированной рыночной эконо-
мики [48, 49].

Преобразования в отношении института 
собственности начались в России сравнительно 
недавно – Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 
443-1 «О собственности в РСФСР» (с изм. от 24 
июня 1992 г.). Законодатель ввел понятие частной 
собственности, которое затем приобрело четкое 
законодательное оформление (вместе с теорети-
ко-правовым осмыслением правовой природы 
института и видов (форм) собственности) в Кон-
ституции РФ 1993 г. и Гражданском кодексе РФ от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, став существенным 
шагом в формировании новых экономических 
отношений в России [44].

Признание многообразия форм собствен-
ности по видам, а точнее – по ее трем основным 
субъектам (частный собственник, государство 
как собственник и муниципальное образование 
как собственник) не исключает того, что в основе 
развивающегося российского общества лежат 
начала частной собственности, получающие 
современное цивилизационное выражение в 
институтах гражданского права, а частный соб-
ственник в России в настоящее время является 
ведущим субъектом правоотношений собствен-
ности [3]. 

Субъектами отношений собственности в 
равной мере выступают как те, кто присваивает, 
так и те, от кого отчуждается данное благо или 

деятельность. Лишь противоречивое единство 
присвоения и отчуждения образует отношение 
собственности, раскрывает его экономическое 
содержание [1]. 

Гражданский закон традиционно закре-
пляет два классических вещноправовых иска, 
служащих защите права собственности и иных 
вещных прав: виндикационный (об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения) и 
негаторный (об устранении препятствий в поль-
зовании имуществом, не связанных с лишением 
владения вещью) [32, 33].

В современной юридической литературе в 
настоящее время утвердилось мнение, что иск об 
истребовании имущества из чужого незаконного 
владения - это иск невладеющего собственника к 
владеющему несобственнику о возврате вещи в 
натуре. Виндикационный иск, хотя и не является 
древнейшим способом защиты прав и интересов 
собственника, имеет все же многовековую исто-
рию.

При непосредственном нарушении права 
собственности или ограниченного вещного права 
(например, при похищении или ином незаконном 
изъятии имущества) используются вещно-право-
вые способы защиты. Поскольку вещные право-
отношения имеют абсолютный характер, то их 
содержанием выступает не только возможность 
правообладателя требовать пассивного поведе-
ния от неопределенного круга лиц, но и установ-
ление, реализация и обеспечение защиты соб-
ственных правомочий в целях осуществления 
этого права [26, 27].

Собственность представляет собой откры-
тую, динамическую систему общественных отно-
шений, в процессе которых деятельность людей 
приобретает специфические формы обособле-
ния, что позволяет функционально дифференци-
ровать ее в соответствии с имеющимися потреб-
ностями и производственными возможностями, а 
затем интегрировать в частичные или общие 
целенаправленные взаимодействия. В процессе 
этих отношений формируется, воспроизводится 
и развивается структура субъектов и объектов, 
несущих определенные функции в условиях отно-
сительного обособления и специфически упоря-
доченных взаимодействий в рамках экономиче-
ской системы страны [28].

Принципиально новое отношение к земель-
ной собственности возникло в России в связи с 
совершением социалистической революции [34, 
35]. Конституция РСФСР 1918 г. объявила землю, 
леса, недра и воды объектом исключительной 
государственной собственности и общенарод-
ным (национальным) достоянием (ст. 3). Изложен-
ная норма была позднее воспроизведена в Кон-
ституциях СССР 1936 г. и 1977 г. Земельный 
кодекс РСФСР 1922 г. установил базовую право-
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вую модель землепользования, просуществовав-
шую до 1980-х гг. Согласно этой модели в России 
отменялось право частной собственности на 
землю; все земли в пределах ее территории при-
знавались исключительной собственностью госу-
дарства и составляли единый государственный 
земельный фонд; земля изымалась из граждан-
ского (имущественного) оборота и передавалась 
физическим и юридическим лицам на праве поль-
зования [36]. Право пользования землей приоб-
рело производный и зависимый от права госу-
дарственной социалистической собственности 
характер. Право землепользования стало бес-
срочным, строго нормированным, трудовым, 
целевым и безвозмездным [50]. Можно констати-
ровать, что право частной собственности явля-
ется механизмом регулирования современных 
имущественных отношений между наиболее 
социально активными личностями. Этот меха-
низм создает стимулирующие факторы, влияю-
щие на степень участия личности в социальной 
сфере [37]. Исходя из указанных концептуальных 
положений, полагаем целесообразным внести 
изменение в регулирование отношений собствен-
ности, складывающихся в современном кре-
стьянском хозяйстве. Безусловно, сохранив там 
отношения общей собственности, необходимо 
отдать предпочтение не совместной, а долевой 
собственности [29]. Право общей долевой соб-
ственности создаст надежный и реальный меха-
низм стимулирования гражданско-правовой 
активности каждого члена крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. Утверждается, что совмест-
ная, а не долевая собственность более соответ-
ствует семейному характеру крестьянского 
хозяйства [25, 38].

Собственнику в соответствии с ч. 1 ст. 209 
ГК РФ принадлежат права владения, пользования 
и распоряжения своим имуществом. Это озна-
чает, что собственник вправе извлекать из своей 
собственности доход, вправе распоряжаться ею 
(продавать, сдавать в аренду, закладывать), уча-
ствуя таким образом в экономических отноше-
ниях, пополняя свое благосостояние и приближая 
себя (и своих близких) к «достойной жизни» [30, 
31]. Значит, собственность является тем объек-
том, грамотное использование которого дает 
человеку возможность без вмешательства госу-
дарства самостоятельно решать свои жизненные 
проблемы, не опускаться, но наоборот, подни-
маться по социальной лестнице, пополнять свое 
благосостояние. 

Это важно, поскольку у государства в отно-
шении такого собственника отпадает необходи-
мость затрачивать силы и механизмы на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие этого конкретного чело-
века – собственника. Означает это и снижение 

«социальной» (читай - финансовой) нагрузки на 
государство, которому в этом случае меньше 
придется задействовать сил (например, рабочее 
время и зарплаты чиновникам, задействованным 
в механизме социального обеспечения) и средств 
(например, не нужно будет ужесточать налоговое 
бремя на собственников) на формирование 
«социального» бюджета, из которого будут 
делаться социальные выплаты. 

Ведь чем больше будет собственников того 
или иного имущества, тем, по всей видимости, 
меньше будет лиц, нуждающихся в социальной 
помощи государства (хотя в принципе невоз-
можна ситуация, при которой социально незащи-
щенных людей не будет вообще) [3].  

Второй аргумент состоит в том, что соб-
ственность, по меткому замечанию Б.Н. Чиче-
рина, вытекает из природы человека, как разум-
но-свободного существа: «Особенность каждого 
человеческого духа в выборе и исполнении своих 
целей требует и собственности как свободного 
распоряжения вещными благами для своеобраз-
ного осуществления совокупной личности» [46]. 
Исторически именно собственность (появивша-
яся в результате разделения труда и появления 
прибавочного продукта) стала одним из факторов 
образования государства (государственности) 
[21, 40]. 

Известно, что собственность является 
неотъемлемой характеристикой экономики и 
объектом экономических отношений, а принима-
емые государством законы неизбежно оказы-
вают влияние (положительное или отрицательное) 
на происходящие в стране экономические про-
цессы. Так, например, до IX в. на территории Рос-
сии земельные участки находились в собственно-
сти родовых или соседских общин. Письменные 
источники свидетельствуют, что с этого времени 
начинает складываться феодальная земельная 
собственность - экономическая основа господ-
ства класса феодалов [41]. Первичной формой 
экономической реализации феодальной земель-
ной собственности явилось «полюдье», представ-
лявшее собой институт прямого внеэкономиче-
ского принуждения населения, где в обнаженной 
форме выступали отношения господства и подчи-
нения, равно как и начальная фаза превращения 
земли в феодальную собственность.

В большинстве случаев на раннем этапе 
развития Русского государства предшественни-
ками частной собственности на землю были кня-
жеские земли, земли, пожалованные в личное, 
затем в наследуемое владение за воинскую 
службу, за участие в княжеских дружинах. Кре-
стьянам земли предоставлялись в общинное 
пользование. Помимо этого, изначально имел 
место захват пустующих земель [47]. 
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Новая система форм собственности была 
закреплена в Конституции 1936 г. Ведущей фор-
мой собственности объявлялась социалистиче-
ская, которая делилась на государственную и 
колхозно-кооперативную. Государственная соб-
ственность являлась высшей формой собствен-
ности и принадлежала всему обществу. Субъек-
тами колхозно-кооперативной собственности 
были отдельные колхозы, предприятия и т.п. Кон-
ституция разделяла личную и частную собствен-
ность. Личная собственность была призвана обе-
спечивать личные потребности граждан, но не 
могла использоваться для извлечения доходов. 
Частная собственность (единоличников и куста-
рей) могла быть только мелкой, исключать при-
менение наемного труда, но предполагала в отли-
чие от личной возможность извлечения дохода.

Большое значение для дальнейшего регули-
рования имущественных отношений на террито-
рии России имел Закон СССР от 6 марта 1990 г. 
№ 1305-1 «О собственности в СССР». Крестьян-
ское хозяйство получило право продавать и 
передавать предприятиям, организациям и граж-
данам, обменивать, сдавать в аренду, предостав-
лять во временное пользование принадлежащее 
ему на правах собственности имущество, приоб-
ретать, брать в аренду или во временное пользо-
вание имущество у предприятий, объединений, 
организаций и граждан [22, 23].

Экономическим основам конституционного 
строя России посвящены ст. 8 и 9. Так, ст. 8 опре-
деляет общие основы экономической деятельно-
сти, имеющие значение для земельного законо-
дательства и современного развития земельных 
отношений. «В Российской Федерации гаранти-
руются единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финан-
совых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности» (ч. 1 ст. 8).

Единство экономического пространства, 
т.е. свободное перемещение товаров, в том числе 
производимых с использованием земельных 
ресурсов, поддержка конкуренции в торговле 
такими товарами, свобода экономической дея-
тельности, нередко связанной с землеиспользо-
ванием, играют здесь заметную роль [24, 39]. 
Нарушение единства экономического простран-
ства страны, создание зональных, региональных 
либо местных более или менее изолированных 
рынков земли, иных объектов недвижимости, 
производимых на земле товаров, ограничение 
круга возможных покупателей, арендаторов и т.п. 
затрагивает интересы земельных собственников 
[19].

Признаками права собственности явля-
ются: признаки, характерные для всех вещных 
прав, право имущественное, право вещное,

 – право носит абсолютный характер, право 
устанавливается законом,

 – право следует за вещью, а не за лицом, у 
которого вещь находится, право защища-
ется вещно-правовыми способами защиты, 
признаки, характерные для самого права 
собственности, право, не имеющее срока 
действия,

 – право исключительное, право непосред-
ственное, право «эластичное» [17, 18, 20].
Во-вторых, термин «вещное право», обозна-

чающий соответствующее субъективное граж-
данское право, в российском дореволюционном 
законодательстве не был известен [12, 13]. Он 
употреблялся в практике правительствующего 
Сената. Что касается учебной и монографиче-
ской литературы, то именно этот термин был наи-
более употребляемым цивилистами. Наряду с 
ним в качестве синонима употреблялось понятие 
вотчинного права. Последнее распространялось 
как на права, имеющие своим объектом недвижи-
мые имущества, так и на права, объектом кото-
рых были движимые вещи [15].

Законные интересы собственника имуще-
ства должны быть принесены в жертву «стабиль-
ности и безопасности торгового оборота».

При этом теоретики-цивилисты демонстри-
руют готовность усилить «прогрессивные дости-
жения в области оборота» даже ценой отказа от 
защиты законных интересов собственника, т.е. от 
принципа неприкосновенности собственности. 
Представляется, что экономические факторы не 
могут и не должны деформировать основопола-
гающие принципы права и не может быть прием-
лемым товарный оборот, базирующийся на соз-
дании имущественных благ, исходящих из непра-
вомерных сделок [4, 5].

Второй аргумент при рассмотрении вопроса 
о приоритетной защите добросовестного приоб-
ретателя имущества от неуправомоченного лица, 
связан с использованием ряда положений клас-
сического римского права. Действительно, в 
римском частном праве рассматривался вопрос 
о приобретении имущества от несобственника и 
было создано несколько важных правил, касаю-
щихся статуса добросовестного приобретателя 
(покупателя) [6, 8].

Необходимо отметить, что европейские 
гражданские кодексы, начиная со старейшего 
французского и включая германский и современ-
ный итальянский, защищают права добросовест-
ного приобретателя вещи от неуправомоченного 
лица (ст. 2279 ФГК; § 932 BGB). Повышенная 
защита прав такого приобретателя распростра-
няется в европейских кодексах лишь на приобре-
тателей движимых вещей [14]. Для целей коммер-
ческого оборота¬ такой защиты вполне доста-
точно. А вот собственники недвижимости в евро-
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пейских странах вправе предъявлять виндикацию 
к любому лицу. Например, согласно § 985 BGB 
«собственник может потребовать от владельца 
возвращения (выдачи) вещи». 

И как отмечают современные исследова-
тели германского права: «здесь не разграничива-
ется незаконное владение и владение добросо-
вестного приобретателя...». Таким образом, если 
следовать опыту европейского законодатель-
ства, норма п.1 ст.302 ГК РФ должна быть огра-
ничена категорией движимых вещей. Приходится 
признать, что составители отечественного ГК, 
при подготовке текста п.1 ст.302 ГК РФ не исполь-
зовали опыт европейского права и распростра-
нили действие указанной нормы ГК РФ не только 
на движимые вещи, но и недвижимость, создав 
таким образом уникальную юридическую основу, 
позволяющую «оптимизировать» различные 
неправомерные схемы с недвижимыми вещами 
(землей, строениями, квартирами) [7, 9].

Эффективному развитию общественных 
экономических и социальных отношений, как это 
подтверждается совокупным историческим опы-
том России и зарубежных стран, оказывает 
содействие лишь такой концептуальный подход к 
праву собственности, при котором это право по 
своей сути и содержанию является одинаковым 
для всех субъектов [11]. Какое-либо отклонение 
от этого, предоставление в законодательном 
порядке любых, даже незначительных преиму-
ществ субъектам права государственной или кол-
лективной собственности [16] неизменно приво-
дило к снижению темпов экономического и соци-
ального развития, застою, стагнации, возраста-
нию социального напряжения и усилению 
противостояния в обществе [10].
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В правовой доктрине теме денежно-эмис-
сионной политики и, в частности, эмис-

сионной деятельности Банка России посвящено 
множество научных работ. Тем не менее всё ещё 
существует ряд вопросов, касающихся понятий-
ного аппарата, признаков и различных характе-
ристик, по которым правоведы не имеют единого 
мнения. Представляется, что отсутствие единой 
дефиниции какой-либо юридической категории и 
множественность её толкований приводит к иска-
жению истинного смысла, неверному употребле-
нию и затруднениям в практическом применении. 
Следовательно, возникает заметная необходи-
мость в выработке верных и наиболее полно 
отражающих основные характеристики эмисси-
онной деятельности понятий и признаков. Если 
учесть, какую значимую роль играет денежно-э-
миссионная политика в развитии национальной 

экономики, то актуальность исследования и 
поиска решений текущих проблем по рассматри-
ваемой теме становятся очевидными.

Так, Emissio (лат.) «выпуск» [5] - переход в 
обращение дополнительного количества денеж-
ных знаков и собственных платёжных средств, 
приводящий к росту денежной массы [7]. 

Конституция Российской Федерации в пун-
кте «ж» статьи 71 устанавливает в качестве веде-
ния государства валютное регулирование, основы 
ценовой политики и эмиссионную деятельность 
[14]. Это дополняют и различные нормативно 
правовые акты.

Так в соответствии со ст. 29 ФЗ № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» эмиссия наличных денег (банк-
нот и монеты), организация их обращения и изъя-
тия из обращения на территории Российской 

DOI: 10.24412/3034-4271-2025-2-19-22
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Федерации осуществляются исключительно Бан-
ком России. Так, Центральный банк Российской 
Федерации является главным регулятором бан-
ковской системы страны, играет ключевую роль в 
обеспечении стабильности национальной валюты 
и обладает монопольным правом на эмиссию 
наличных денег, контролируя объём денежной 
массы в обращении. 

Как упоминалось ранее, эмиссия наличных 
денег законодательно относится исключительно 
к компетенции Центрального банка Российской 
Федерации, вместе с тем по поводу безналичной 
эмиссии такого указания нет. На практике к без-
наличной эмиссии помимо Центрального банка 
привлекаются и кредитные организации, 
поскольку данный процесс осуществляется в 
рамках кредитных операций [11]. Не возникает ли 
в такой ситуации противоречия между фактиче-
ским осуществлением эмиссии безналичных 
денежных средств и конституционным закрепле-
нием права денежной эмиссии в ст. 75 исключи-
тельно за Центральным банком России [15]?

Существует также деление на простую – 
увеличение денежной массы при отсутствии 
чьих-либо обязательств и кредитную – постоян-
ное создание денежных средств под процент, на 
срок в виде кредита с соответственным увеличе-
нием объёма формальных кредитных обяза-
тельств государства и заёмную эмиссию, выра-
женную в выпуске временных заемных обяза-
тельств с процентами, которые погашаются 
новыми заемными обязательствами [11]. Отвечая 
на этот вопрос, профессор Я.А. Гэйвандов отме-
чал, что «сам факт существования такой прак-
тики ещё не является свидетельством ее закон-
ности, если она противоречит Конституции Рос-
сии» [6].

Регулирование денежного оборота Цен-
тральный банк РФ осуществляет через реализа-
цию своих функций. Рассмотрим некоторые из 
них.

Производство купюр и монет – сложный 
процесс, который включает в себя несколько эта-
пов: разработку дизайна денежных средств с 
использованием новейших технологий защиты 
(голограммы, микропечать и т.д.), печать на высо-
котехнологичных печатных станках, контроль 
качества, упаковка и распределение готовых 
средств по территории всей страны.

Ещё одной функцией ЦБ РФ в рамках эмис-
сионной деятельности является создание денеж-
ного резерва и запаса. Резерв представляет 
собой запас денежных средств, который может 
быть использован для обеспечения устойчивости 
финансовой системы и поддержания ликвидно-
сти банковских учреждений. Центральный банк 
России формирует этот резерв через приобрете-

ние государственных ценных бумаг, облигаций и 
иных финансовых инструментов у коммерческих 
банков и других участников на финансовом 
рынке. Запас Центрального банка России пред-
ставлен разноплановыми активами: золотыми 
резервами, валютой иностранных государств, 
облигациями и прочими финансово-инвестицион-
ными инструментами. Основными аспектами соз-
дания денежного резерва и запаса ЦБ РФ явля-
ются: управление резервами, с целью обеспече-
ния стабильности финансовой системы, проведе-
ние монетарной политики, направленной на 
регулирование инфляции, обеспечение стабиль-
ности цен и поддержание экономического роста, 
а также соответствие международным стандар-
там, что способствует укреплению доверия к рос-
сийской валюте и финансовой системе.

Большинство действий Центрального Банка 
Российской Федерации, направленные на обе-
спечение эмиссии денежных средств, носит по 
своей сути гражданско-правовой характер, в 
финансово-правовой форме, однако совершен-
ные как сделки, аналогичного мнения придержи-
вается и Васянина Е.Л., используя в качестве 
примера Решение Моршанского районного суда 
от 19 ноября 2015 г. № 2-1661/20152-1661/2015~М-1
466/2015М-1466/2015 по делу № 2-1661/2015 [9]. 
В ходе которого резкий скачок инфляции ком-
мерческий банк посчитал не должным исполне-
нием своих обязанностей Центрального Банка 
Российской Федерации и тем самым основанием 
для прекращения кредитного договора между 
ними.

Еще одна важнейшая функция – это дей-
ствия с поддельными купюрами и монетами, реа-
лизуемая в рамках борьбы с фальшивомонетни-
чеством. Существует несколько основных мер, 
которые предпринимает ЦБ РФ в данном про-
цессе, одно из них – это выявление поддельных 
купюр и монет, изъятие и последующая утилиза-
ция поддельных денежных средств, информиро-
вание общественности о статистике выявления 
поддельных купюр и монет. Выраженное это 
может быть в установлении аппаратов проверки 
купюр, установление систем наблюдений с целью 
фиксации и последующим выявлении лиц, осу-
ществляющих передачу купюр с признаками под-
делки [3].

Сотрудничество Центрального банка РФ с 
правоохранительными органами так является 
важной мерой против подделывания денежных 
средств. Так, ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации, федеральных 
территорий и муниципальных образований» [2] в 
статье 18 позволяет контрольно-счетным орга-
нам субъекта заключать соглашения о сотрудни-
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честве как с территориальными органами Цен-
трального Банка РФ, так и правоохранительными 
и надзорными органами Российской Федерации. 
Например, на основании Постановления арби-
тражного апелляционного суда можно сделать 
вывод, что мероприятия совместного контроля 
не могут признаны незаконными на основании 
лишь взаимодействия различных ведомств [4].

Взаимодействие Центрального Банка РФ с 
правоохранительными органами направлено не 
только на решение текущих задач, но и на работу 
на перспективу. В «Основных направлениях раз-
вития финансового рынка Российской Федера-
ции» выделена необходимость улучшения взаи-
модействия ведомств, выраженные в обмене 
опыта, разработка методических рекомендаций, 
соглашения и учебные мероприятия [10].

Учитывая, что эмиссионная деятельность 
Российской Федерации представляет собой фор-
мирование финансовых ресурсов, организацию 
денежного обращения и выпуска в обращение 
государственных ценных бумаг и денежных 
средств [13],  поэтому она имеет перед собой 
специфические цели.

Основные цели выражены в утверждаемых 
Центральным Банков РФ планов развития финан-
сового рынка и других актах. В первую очередь 
это поддержка стабильности национальной 
валюты, цен на финансовом рынке, обеспечение 
условий для развития экономики и преодоление 
кризисных явлений. 

Одной из основных задач денежно-кредит-
ной политики Банка России - обеспечение цено-
вой стабильности, то есть низкой и стабильной 
инфляции [10]. А также регулирование курса 
национальной валюты, которая согласно нормам 
ст. 75 Конституции Российской Федерации явля-
ется рубль.

Васянин Е.Л. определяет инфляцию как 
«процесс обесценения денег, выражающийся в 
росте цен. Поэтому инфляция часто отождест-
вляется с изменением ценовых индексов» [8].

Одним из инструментов поддерживания 
финансовой стабильности является изменение 
ключевой ставки.  «Ключевая ставка - процент-
ная ставка по основным операциям Банка России 
по регулированию ликвидности банковского сек-
тора» [12]. С ее помощью государство способно 
активно бороться инфляцией, изменяя ключевую 
ставку меняется и ставки на других сегментах 
финансового рынка, например, влияя на креди-
торскую активность, что также затрагивает стои-
мость денежных средств – инфляцию. 

Таким образом, Центральный Банк Россий-
ской Федерации являясь финансовым мегарегу-
лятором обеспечивает в первую очередь состав-
ление кредитно-денежной политики, обеспече-

ние защиты национальной валюты, финансовой 
стабильности и с помощью различных инстру-
ментов осуществляет денежно-эмиссионную 
политику.
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Президент РФ как глава государства 
представляет Российскую Федерацию 

внутри страны и в международных отношениях. 
Свои полномочия он получает непосредственно 
от народа, избирается на шесть лет гражданами 
России на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 
Избранным может быть гражданин РФ не моложе 
35 лет, постоянно проживающий в России не 
менее 10 лет. Порядок выборов Президента РФ 
определяется федеральным законом (ст. 81). 
Досрочное прекращение полномочий Прези-
дента возможно в случаях отставки, стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять принадлежащие ему полномочия, отреше-
ния от должности (ст. 92). Гарантией против уста-
новления режима личной власти является поло-

жение Конституции о невозможности занятия 
должности Президента РФ одним и тем же лицом 
более двух сроков подряд (ст. 81).

Вступление в должность Президента РФ 
связано с принесением им в торжественной 
обстановке в присутствии членов Совета Феде-
рации, депутатов Государственной Думы и судей 
Конституционного Суда присяги, текст которой 
определен Конституцией РФ (ст. 82).

Полномочия Президента РФ определены 
Конституцией РФ (ст. 83–90 и др.). Их можно клас-
сифицировать по нескольким группам.

Полномочия Президента РФ в связи с фор-
мированием федеральных органов государствен-
ной власти и Аппарата Президента: назначает с 
согласия Государственной Думы Председателя 
Правительства РФ; принимает решение об 
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отставке Правительства РФ; по предложению 
Председателя Правительства РФ назначает на 
должность и освобождает от нее заместителей 
Председателя Правительства РФ федеральных 
министров; представляет Государственной Думе 
кандидатуру для назначения на должность Пред-
седателя Центрального банка РФ и ставит перед 
ней вопрос об освобождении от должности Пред-
седателя Центрального банка РФ; Представляет 
Совету Федерации кандидатуры для назначения 
на должности судей Конституционного, Верхов-
ного, Высшего Арбитражного Судов РФ, канди-
датуру Генерального прокурора РФ; вносит в 
Совет Федерации предложение об освобождении 
от должности Генерального прокурора; форми-
рует и возглавляет Совет Безопасности РФ; фор-
мирует администрацию Президента РФ; назна-
чает и освобождает полномочных представите-
лей Президента РФ. 

Полномочия Президента РФ в связи с дея-
тельностью Федерального Собрания: назначает 
выборы Государственной Думы и референдум, 
вносит законопроекты в Государственную Думу, 
подписывает и обнародует федеральные законы, 
обращается к Федеральному Собранию с ежегод-
ным посланием о положении в стране, об основ-
ных направлениях внутренней и внешней поли-
тики государства. Президент РФ может распу-
стить Государственную Думу в трех случаях: а) 
после трехкратного отклонения представленных 
Президентом РФ кандидатур Председателя Пра-
вительства РФ; б) если Государственная Дума в 
течение трех месяцев после выражения ею недо-
верия Правительству РФ повторно выразит такое 
недоверие; в) если Государственная Дума отказы-
вает в доверии Правительству после постановки 
такого вопроса Председателем Правительства 
РФ [1].  

Полномочия Президента РФ в связи с дея-
тельностью Правительства: имеет право предсе-
дательствовать на заседании Правительства; 
издает указы, определяющие основные направ-
ления деятельности Правительства РФ; может 
отменять постановления и распоряжения Прави-
тельства РФ в случае их противоречия Конститу-
ции РФ, федеральным законам и указам [2].

Полномочия Президента РФ в сфере внеш-
неполитической деятельности Российской Феде-
рации: определяет основные направления внеш-
ней политики государства и осуществляет руко-
водство такой политикой; ведет переговоры и 
подписывает международные договоры РФ; под-
писывает ратификационные грамоты; принимает 
верительные и отзывные грамоты аккредитуемых 
при нем дипломатических представителей [3].

Полномочия Президента РФ в сфере воен-
ной политики, обороны и в связи с чрезвычай-

ными обстоятельствами: утверждает военную 
доктрину; является Верховным Главнокомандую-
щим Вооруженными Силами РФ; присваивает 
высшие воинские звания; в случае агрессии про-
тив РФ или непосредственной угрозы агрессии 
вводит на территории России или в ее местностях 
военное положение с незамедлительным сооб-
щением об этом Совету Федерации и Государ-
ственной Думе; при обстоятельствах и в порядке, 
предусмотренных федеральным конституцион-
ным законом, вводит на территории РФ или в ее 
местностях чрезвычайное положение с незамед-
лительным сообщением об этом Совету Федера-
ции и Государственной Думе.

Как глава государства, Президент РФ высту-
пает своего рода арбитром в споре между феде-
ральными органами власти и органами власти 
субъектов Федерации, а также между органами 
государственной власти субъектов РФ. Для этого 
он может прибегать к согласительным процеду-
рам, передавать разрешение споров на рассмо-
трение суда.

Свои полномочия Президент РФ осущест-
вляет, издавая указы и распоряжения, которые не 
должны противоречить Конституции РФ и феде-
ральным законам и обязательны для исполнения 
на всей территории РФ (ст. 90). Президент Рос-
сийской Федерации обладает неприкосновенно-
стью (ст. 91). Отрешение Президента РФ от долж-
ности возможно в связи с государственной изме-
ной или совершением им иного тяжкого престу-
пления. В Конституции РФ определяется 
процедура такого отрешения (ст. 93).

Обвинение выдвигается Государственной 
Думой, которая принимает решение об этом 
двумя третями голосов от общего числа ее депу-
татов по инициативе не менее одной трети ее 
состава. Решение Государственной Думы под-
тверждается заключением Верховного Суда РФ о 
наличии в действиях Президента РФ признаков 
преступления и заключением Конституционного 
Суда РФ о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения [4].

Решение об отрешении от должности Пре-
зидента РФ принимает Совет Федерации при 
голосовании, приводимом в том же порядке, что 
и в Государственной Думе при выдвижении обви-
нения против Президента РФ.

Совет Федерации должен принять решение 
об отрешении Президента РФ от должности в 
срок, не превышающий трех месяцев после 
выдвижения Государственной Думой обвинения 
против Президента [5].

Некоторые теоретические закономерности 
становления института президентства в 2000-е гг.

Демократические преобразования, прово-
димые в Российской Федерации, привели к необ-
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ходимости поиска новой модели организации 
государственной власти. Основой такой модели 
стал общепризнанный в современном мире прин-
цип разделения властей, а также введение в 
стране института президентской власти.

Разумеется, каждое государство имеет свои 
национально-исторические особенности и тради-
ции, что не может не сказаться на содержании и 
форме организации президентской власти. Вме-
сте с тем, рассматривая становление института 
президентской власти в России, необходимо учи-
тывать, что такой процесс происходил одновре-
менно с аналогичными процессами в странах 
ближнего зарубежья. Общее историко-правовое 
прошлое стран СНГ, сходные трансформации и 
демократические преобразования неизбежно 
порождали общие черты организации и функцио-
нирования института президентской власти. Изу-
чение этих общих черт требует специального тео-
ретико-правового исследования [6].

В России изучение института президентства 
ведется по нескольким направлениям. Прежде 
всего это общие работы по конституционному 
праву, в которых есть разделы, посвященные 
президентству. Исследованию института прези-
дентства свои работы посвятили: А.А. Мишин, 
Э.А. Иванян, Р.Ф. Иванов, В.А. Власихин, Ю.М. 
Ледовских, Я.М. Бельсон, А.В. Зиновьев, Н.А. 
Сахаров, В.П. Елисеев, Л.А. Окуньков, Г.А. Иса-
кова, В.Я. Кожевников, В.В. Согрин, А.С. Ники-
форов, В.И. Каинов, И.А. Бережков, Т.В. Горбу-
нова, Е.А. Гурьев, Н.Г. Зяблюк, В.П. Золотухин, 
В.Н. Конышев, Б.М. Лазарев и другие.

Особый интерес представляют исследова-
ния различных параметров президентства в Рос-
сийской Федерации: соотношение института пре-
зидентства и системы правления (И.Д. Хутинаев); 
эволюция института президентства (С.А. Авакьян, 
Л.А. Окуньков); полномочия Президента в отно-
шениях с различными государственными орга-
нами (Э. Ожиганов, Ю.И. Скуратов); Президент в 
системе разделения властей (В. Радченко). Поя-
вились работы, в которых рассматриваются тео-
ретические вопросы природы президентской 
власти в постсоветских республиках (В.Е. Чир-
кин, Б.Н. Кувалдин, Г.А. Шмавонян).

В последние годы опубликован ряд приме-
чательных статей американских и европейских 
авторов о специфике института президентства в 
постсоциалистических странах, о достоинствах и 
недостатках различных систем республиканского 
правления (С. Холмс, А. Валенсуэла, Ф. Виммиран 
де Леон, Д.Л. Горовиц, Г. О’Доннелл, Х.Дж. Линц и 
др.).

В то же время формирование общих зако-
номерностей становления и функционирования 
института президентства в переходный период 

еще не было предметом специального исследо-
вания. Между тем анализ огромного разнообраз-
ного материала о становлении и функционирова-
нии президентской власти в постсоциалистиче-
ском мире позволяет выделить ряд важных зако-
номерностей этого процесса [7].

Для уяснения подобных закономерностей 
прежде всего уточним некоторые понятия, по 
поводу которых в научной литературе суще-
ствуют разные мнения. Одним из таких ключевых 
понятий является определение «института прези-
дентства».

И.Д. Хутинаев с целью определения понятия 
«институт президентства» проводит анализ более 
широкого понятия – «социальный институт», в 
пределах которого вычленяются институты раз-
личных видов, в том числе правовые. Институт 
президентства – один из них. Он является пред-
метом исследования разных отраслей обще-
ственных наук, в которых сложились различные 
подходы к понятию «президент», а следовательно, 
и различные акценты в его содержательной 
характеристике.

Б.П. Елисеев определяет институт прези-
дентства как интеграционный правовой институт, 
цель которого состоит в согласовании деятельно-
сти институтов государственной власти. Его 
также определяют как совокупность государ-
ственно-правовых (конституционных) норм, регу-
лирующих формирование и функционирование 
президентской власти.

По мнению автора, институт президентства 
должен рассматриваться как совокупность 
властных полномочий президента в сфере госу-
дарственного управления, основанных на консти-
туционных нормах, регулирующих функциониро-
вание президентской власти.

Понятие «президент как выборный глава 
государства» является родовым по отношению к 
понятию «президент» и общим для глав госу-
дарств как с республиканской, так и с монархи-
ческой формой правления. Видовыми призна-
ками понятия «президент» являются выборность 
и срочность полномочий. Различные модели пре-
зидентской власти предопределяют использова-
ние в Конституции таких терминов, как «глава 
государства» (Беларусь, Россия), «глава исполни-
тельной власти» (США), «арбитр» (Франция), 
«высшее должностное лицо» (Россия с 1991 по 
1993 гг.). Иногда конституционный статус прези-
дента не определен (ФРГ).

Особый интерес представляет анализ поня-
тий «институт президентства» и «правовой статус 
президента», проведенный И.Д. Хутинаевым. Он 
отмечает первичность института президентства и 
его больший объем нормативного содержания по 
сравнению с правовым статусом президента. В 
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отличие от последнего, институт президентства 
определяет не только функционирование, но и 
избрание президента. На этом основании дела-
ется вывод о том, что правовой статус является 
частью правового института, определяющего 
президентскую деятельность [8].

Очень важно для понимания сущности 
института президентства определение основных 
черт, характеризующих данный институт. Б.П. 
Елисеев выделяет следующие:

 – президент является выборным главой госу-
дарства, который может возглавлять испол-
нительную власть или быть арбитром в 
системе разделения властей; в организаци-
онном аспекте президент никому не подчи-
нен, обладает высокой степенью независи-
мости от каких-либо других государствен-
ных органов, что не снимает с него обязан-
ности действовать на основе и во 
исполнение законов;

 – пост президента имеет ярко выраженный 
политический характер. Ему принадлежит 
важная роль в формировании политики 
государства, верховного политического 
руководства государственными делами [9].
Несмотря на высокую степень разработан-

ности научного аппарата в области исследования 
президентства, в научной литературе при харак-
теристике президентства за рубежом использу-
ется термин «институт президентства», а когда 
речь идет о России – «институт президента». По 
мнению автора, использование второго термина 
не вполне правомерно, поскольку это отступле-
ние от общепринятой научной терминологии и не 
в полной мере отражает сущность данного инсти-
тута. Президентство включает не только прези-
дента как высшее должностное лицо в государ-
стве, но и конституционные нормы, регулирую-
щие функционирование президентской власти; 
прецеденты, возникшие в результате конституци-
онной практики; реальный объем полномочий, 
сложившийся в результате соотношения полити-
ческих сил в государстве; структурные подразде-
ления, обеспечивающие работу президента [10].

Разберемся в соотношении еще двух поня-
тий: «форма правления» и «система правления». 
Необходимость в таком анализе стала особенно 
насущной в связи с весьма широко распростра-
ненным использованием понятий «президентская 
форма правления», «парламентарная форма 
правления», «парламентарная республика с пре-
зидентской формой правления».

Наиболее полное исследование данного 
аспекта содержится в работе Н.А. Сахарова. По 
его мнению, «форма правления» – основа форми-
рования высшей государственной власти в той 
или иной политической системе, которая бывает 

выборной или наследственной. Отсюда прои-
зошли понятия «республиканская форма правле-
ния» и «монархическая форма правления».

При республиканской форме возникли раз-
личные системы правления. Политическое содер-
жание термина «система правления» обозначает, 
в первую очередь, тип соотношения прерогатив 
между исполнительными и законодательными 
органами государственной власти [11].

Анализируя с учетом сказанного процесс 
государственного строительства в постсоциали-
стических странах, можем сделать вывод о том, 
что президентство стало центральным политиче-
ским атрибутом постсоциалистического мира. 
Однако его смысл и направленность нередко 
противоположны. Президентская власть, как 
показывает опыт постсоциалистических преоб-
разований, способна стать и орудием демократи-
ческих преобразований, и инструментом уста-
новления режима личной власти. Так что прези-
дентство таит в себе разнообразные возможно-
сти.

Какие факторы определяли тот или иной 
путь развития государственности в постсоциали-
стических странах? Поиск ответа на этот вопрос 
требует анализа не только современности, но и 
исторического прошлого этих стран8.

Такой подход позволяет условно разбить 
бывшие социалистические страны на две группы. 
Первая группа – страны с довольно продолжи-
тельной историей национальной государственно-
сти; народы этих стран, по крайней мере в тече-
ние нескольких веков, жили в собственных госу-
дарственных образованиях, хотя иногда пережи-
вали периоды оккупации и утраты независимости: 
Венгрия, Болгария, Польша, Чехия, Сербия, 
Румыния, Грузия, Армения, Литва, в значительной 
степени Латвия и Эстония. Упомянутые страны, 
как правило, имеют определенную историческую 
традицию и сложившуюся национальную полити-
ческую культуру.

Вторая группа стран представляет собой 
независимые государственные образования, воз-
никшие только в конце XX в. в результате распада 
бывших крупных социалистических государств. 
Перипетии становления в них самостоятельной 
государственности связаны с острой борьбой 
различных геополитических сил и политических 
традиций. В ряде стран возник открытый кон-
фликт политических традиций (Украина, Мол-
дова, Грузия и др.).

Важно также отметить, что для постсоциа-
листического политического развития Чехии, 
Словакии, Венгрии, Словении, Хорватии, Польши 
характерна бόльшая интегрированность в Европу, 
чем для стран юга Восточной Европы – Болгарии, 
Македонии, Албании, Румынии и Молдовы, дол-
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гое время находившихся под властью Османской 
империи, где господствовал авторитарный поли-
тический режим [12]. 

Состояние постоянной вооруженной 
борьбы за независимость против Турции нало-
жило особый отпечаток на политические системы 
Сербии, Албании, Боснии и Герцеговины. Они 
традиционно управлялись авторитарными мето-
дами, в странах не было практики легальной 
оппозиции, политический терроризм составлял 
традиционный способ борьбы.

Специфический режим существовал в сред-
неазиатских республиках СССР, где сочетались 
неформальные исторические авторитарные тен-
денции с формальной демократией советского 
строя, причем именно советский режим привно-
сил в местные политические культуры демокра-
тические ценности и традиции.

Анализ дальнейшего развития постсоциа-
листических стран показывает, что эволюция 
института президентства в этих странах позво-
ляет сделать два вывода.

Во-первых, в тех странах, где перекос 
властных полномочий был сделан в пользу парла-
мента, в настоящее время есть тенденция к уси-
лению полномочий президента. Так, Словакия и 
Югославия (до превращения ее в Сербию и Чер-
ногорию) перешли от избрания президента пар-
ламентом к избранию его населением, в Латвии с 
трех до четырех лет увеличен срок полномочий 
президента.

Во-вторых, в тех странах, где были сильны 
полномочия президента, происходит усиление 
роли парламента (Польша, Хорватия).

В целом можно утверждать, что к настоя-
щему времени институт президентства в Восточ-
ной Европе устоялся и довольно стабилен. Необ-
ходимость сочетания легитимности и эффектив-
ности наделяет президентов в постсоциалистиче-
ских обществах большей властью, чем опре- 
деляют положения конституций. 

Президент России является главой государ-
ства, но не главой Правительства. Парламент 
лишь утверждает кандидатуру Председателя, 
министров же назначает лично Президент, при 
этом даже не нуждаясь в согласии парламента. 
Президент России также имеет право на роспуск 
парламента, но это его право ничем не уравнове-
шено. Президент и назначает правительство, и 
распускает парламент. Полномочия Президента 
России превышают полномочия президента 
США. Например, Конгресс США утверждает все 
персональные назначения в правительстве; пре-
зидент США ни при каких условиях не может рас-
пустить Конгресс. В отличие от стран Латинской 
Америки, президент РФ может избираться на 
второй срок. Российский тип президентства 

нашел свое продолжение в Беларуси, Азербайд-
жане, Армении и, гиперболизированное, в Сред-
ней Азии.
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Annotation. Slow formation and development in Russia of middle class and institutes of a civil society 
is caused by absence in the Russian people of the economic possibilities guaranteed by the state and stimu-
lus, and also absence of social responsibility. Its role consists that responsibility as the social and economic 
phenomenon defines limits of admissible activity of separate individuals, groups, the organizations in a socie-
ty so – is the indicator of possibility of self-regulation by a society economic and legal relations, without attrac-
tion to this process of the state or at the minimum attraction of the last.

Key words: economic relations, middle class, a civil society, the market, the property, social responsi-
bility, legal guarantees, private interest, the people, the state.

Самоорганизация граждан и наличие 
неконтролируемых государством сфер 

так называемой гражданской активности (повто-
рим, что в этом случае государство делает опре-
деленные волевые усилия по самоограничению 
собственной власти во имя полноценного разви-
тия всей системы) является важным симптомом 
благополучного развития всей системы, сравни-
мым с наличием иммунитета в организме. Иными 
словами, чем больше возможностей предостав-
ляет государство как управляющий субъект, 
являющийся частью системы (государство-обще-
ство), управляемому объекту (гражданскому 
обществу) в сфере самоидентификации и само-
организации, тем меньше риск «заболевания» 
всей системы как единого организма, части кото-
рого могут влиять друг на друга. Именно государ-
ство в данном случае может стать как рычагом, 
так и тормозом всего процесса. Для современной 
России – это особенно актуально, ведь политиче-
ское устройство, как верно отметил Р.Г. Абдула-
типов, – это один из элементов отражения соци-
ального опыта народов страны и культурного, 
цивилизованного устройства форм их развития и 
взаимодействия [1, с. 33].

На наш взгляд, построение государством 
«сверху» в условиях его общей неразвитости и 
при наличии массовых стереотипов советского 
тоталитаризма в общественном сознании граж-
данского общества имеет ряд преимуществ, хотя 
бы с позиций метода системного анализа. 

Во-первых, государству (и не только ему) 
легче управлять обществом как подсистемой, 
когда основные элементы системы (государство 
– общество) упорядочены, соотнесены друг с 
другом, когда понятны их внутренние связи и 
соподчиненность. Сложнее (и почти невозможно) 
управлять хаосом, беспорядком, в котором 
управляемые элементы разрозненны и не имеют 
четких связей друг с другом. 

Во-вторых, в современной России, где про-
живает более двухсот различных народов и этни-
ческих групп, различающихся языками, самобыт-
ными особенностями своей материальной и 
духовной культуры, конфессиональной принад-
лежностью, необходимость в «управляемой сво-
боде» очевидна и вполне логична. Государство не 

просто является регулятором и реформатором 
данной сферы, но и сам факт государственного 
вмешательства в процессы формирования инсти-
тутов гражданского общества – процесс во мно-
гом естественный и неизбежный с учетом истори-
ческих традиций нашей страны. Россия – это 
община как продукт эволюции сообщества наро-
дов, это и общность как совокупность людей, 
име¬ющих общую историю, на базе которой фор-
мируются общие духовно-нравственные при-
знаки. Взаимовлияние культур и традиций многих 
народов шло веками вокруг русского этноса [1, с. 
27].

Тем не менее, нельзя забывать и об ответ-
ственности власти, стремящейся создать инсти-
туты гражданского общества, поскольку этот, в 
общем-то, позитивный процесс может быть 
использован в качестве особого инструмента 
государственного управления для манипулирова-
ния объективными процессами в социуме, где 
при наличии демократических предпосылок, 
сколь слабыми они ни были бы, гражданское 
общество неизбежно вырастает и снизу. Поэтому 
в идеале приоритет в государственном управле-
нии должен быть отдан именно содействию в 
формировании гражданского общества, а не в 
административном создании удобных власти его 
институтов. 

Основным компонентом любой социальной 
системы всегда выступает человек как социаль-
ное существо. Как верно писал В.Г. Афанасьев, 
человек есть последний, в известном смысле 
слова элементарный носитель социального 
системного качества. В то же время, как компо-
нент любой социальной системы, воплощение ее 
сущности, человек есть лишь часть социальной 
системы. Только будучи включен в определенную 
общественную систему, индивид обретает свою 
социальную сущность [2, с. 23].  Действительно, 
опираясь на эту научную теорию, применительно 
к рассматриваемой в статье проблеме можем 
сделать следующий важный вывод: если человек 
является компонентом (элементом) социальной 
системы, то его нахождение в ней предполагает 
выполнение человеком определенных функций в 
этой системе, которые, во-первых, структурно 
связывают его с системой, во-вторых, меняют 
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саму систему.  Таким образом, и человек в отдель-
ности, и сама система в целом развиваются, 
обретая новые качества. Чем развитие конкрет-
ного человека в его взаимодействии с другими 
людьми (элементами системы) интенсивнее, тем 
быстрее будет совершенствоваться сама 
система. Иными словами, на наш взгляд, чем сво-
боднее и интенсивнее развиваются человек, 
индивиды, народ конкретного государства, тем 
быстрее его развитие будет (по некоторым 
направлениям) переходить в саморазвитие и 
формирование институтов гражданского обще-
ства. 

Как член государства, то есть как гражда-
нин, человек воспринимает себя родовым суще-
ством. Как лицо частное, он принадлежит уже 
гражданскому обществу – этой «сфере эгоизма, 
где царит bellum omnium contra omnes («война 
всех против всех» – лат.). Ее сущность выражает 
уже не общность, а различие» [5, с. 392]. Это раз-
личие лежит в основе конфликта между государ-
ством и предпосылками его возникновения – 
материальными, как частная собственность, или 
духовными – как образование, искусство, рели-
гия.

Что именно представляет собой граждан-
ское общество? Ведь это отнюдь не то, что фор-
мально выходит за пределы государственных 
структур. Если, скажем, наблюдается огосу-
дарствление общественных институтов, то гра-
ница, разделяющая общество и государство, ста-
новится аморфной и в той или иной мере смеща-
ется в сферу государственной власти (по Гегелю 
– власти как «неизбежной необходимости» суще-
ствования гражданского общества), формируя в 
ней псевдообщественные институты. Примером 
таких институтов может служить КПСС и совет-
ская номенклатура, где в действительности и 
формировались интересы, на основе которых 
строился и функционировал государственный 
аппарат и само государство. Такого рода полити-
ческий конгломерат появляется всякий раз, когда 
из-за волевых действий власти, осуществляемых 
на фоне слабости демократических институтов, 
естественные границы гражданского общества 
смещаются, а развитие институтов оказывается 
заторможенным. В современной России это 
можно наблюдать на примере нынешней партии 
власти – «Единой России», основу которой 
составляет все та же номенклатура, но теперь 
нового вида. В данном случае повторяется не 
история – в действительности сегодня мы можем 
предметно и в динамике наблюдать еще один 
пример проявления объективных взаимозависи-
мостей, в которых находятся гражданское обще-
ство и государство.

Однако это объективно складывающееся 
положение дел тщательно камуфлируется вла-
стью, которая инициирует и создает типовые 
структуры конституционной модели граждан-
ского общества «сверху», а не «снизу», как это 
можно видеть в классических образцах, сформу-
лированных в научных трудах и реализованных 
на практике в развитых европейских странах. Но, 
в силу могущества нынешней властной вертикали 
и слабости этого формируемого искусственно 
гражданского общества, его объективный потен-
циал в значительной мере перемещается в сферу 
государства и жестко контролируемых им обла-
стей государственного управления. Именно поэ-
тому искусственно создаваемые государством, 
формально нормальные конституционные инсти-
туты гражданского общества оказываются изна-
чально обескровленными и весьма пассивными 
(вялыми), что можно наблюдать в низкой полити-
ческой активной и политической самодеятельно-
сти подавляющей части населения страны. То, 
что слишком активно – власть или подавляет, или 
эффективно регулирует, а то, что пассивно – она 
поддерживает, возмещая необходимую для демо-
кратической страны инициативу граждан инициа-
тивами самой власти в пользу ее основной пар-
тии и вырастающих вокруг нее формально 
неформальных структур и движений, которые 
повсеместно именуют прокремлевскими.

По мнению К. Маркса, семья и гражданское 
общество сами себя превращают в государство. 
Именно они являются движущей силой [6, с. 56]. 
По Гегелю же, напротив, они порождены действи-
тельной идеей. Их объединение в государство не 
есть результат их собственного жизненного про-
цесса; наоборот, это идея в своем жизненном 
процессе отделила их от себя. Скорее, следует 
согласиться (но не во всем) с К. Марксом, нежели 
с идеализмом Гегеля, выдвинувшим как константу 
и непреложную истину «действительную идею» [3, 
с. 225]. Рассуждения К. Маркса менее абстрактны, 
а потому более объяснимы, в том числе, с пози-
ций исторического развития.   

Фактом является то, что государство возни-
кает из множества разных индивидов, существу-
ющего в виде членов семей и членов граждан-
ского общества. Но, возникнув и укрепившись 
исторически, государства в мире становятся 
сильными субъектами, управляющими прожива-
ющим на их территории населением, регулирую-
щими множество общественных, социально-эко-
номических процессов, происходящих в государ-
стве. Теперь можно признать: государство явля-
ется необходимым фактором создания и самого 
факта существования гражданского общества. 
Если не будет силы и государственной воли (при-
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нуждения) в определенных вопросах обществен-
ной жизни, все скатится к беспорядкам и хаосу. 
Не в последнюю очередь это касается граждан-
ского общества, саморегулируемой системы, 
нуждающейся в постоянном контроле со стороны 
государства.

Все это лишь демонстрирует ту же объек-
тивную взаимосвязь государства и гражданского 
общества (в котором государство, безусловно, 
доминирует) применительно к особым примерам. 
Воистину гражданское общество и государство 
представляют собой единство и борьбу противо-
положностей. «В гражданском обществе каждый 
для себя – цель, – отмечал Георг Вильгельм Фри-
дрих Гегель, – все остальное для него ничто» [3, с. 
228] (об этом также писал Платон). Или: «Граж-
данское общество является ареной борьбы част-
ных индивидуальных интересов, войны всех про-
тив всех» [3, с. 330] (Гегель здесь использует 
известную характеристику, данную Томасом 
Гоббсом, естественного состояния, которое, по 
его определению, есть «война всех против всех»). 
И именно эта война, которая сама является след-
ствием социального единства и вытекающих из 
него ограничений, рождает необходимость мощ-
ного интегрирующего начала, коим и является 
государство. 

Позже эти идеи развил Карл Маркс: «Там, 
где политическое государство достигло своей 
действительно развитой формы, человек не 
только в мыслях, в сознании, но и в действитель-
ности, в жизни, ведет двойную жизнь: жизнь в 
политической общности, в которой он признает 
себя общественным существом, и жизнь в граж-
данском обществе, в котором он действует как 
частное лицо, рассматривает других людей как 
средство, низводит себя самого до роли сред-
ства и становится игрушкой чуждых сил» [5, с. 
390, 391].  Здесь речь идет, в том числе, о самои-
дентификации, кризисе идентичности индивида: 
на Западе кризис идентичности стал следствием 
процесса индивидуализации (вторая половина XX 
в.), в России – следствием глубокого общесоци-
ального и политического кризиса (1990-е гг.). 
Похожий кризис начинает назревать и сегодня. 
Политические события последних месяцев 
(выборы в Государственную Думу шестого 
созыва, честность которых поставлена под 
сомнение оппозиционными силами и некоторыми 
политическими партиями), на наш взгляд, ведут к 
неизбежному системному общесоциальному кри-
зису, кризису идентичности индивида в России. 
Опасность и, увы, видимо, неизбежность ситуа-
ции состоит в том, что придется идти не эволюци-
онным путем, а уже ставшим для России по-на-
стоящему исторически родным, революционным, 
путем.

Нельзя в принципе установить четкого раз-
личия между членом гражданского общества и 
гражданином государства. Почти каждый граж-
данин государства является одновременно чле-
ном семьи, частью гражданского общества и так 
или иначе участвует в политической жизни обще-
ства, сталкивается с государством в лице орга-
нов государственной власти. Гражданское обще-
ство рассматривается Гегелем как сфера понятия 
государства, и именно как сфера его конечности. 
Как указывал К. Маркс (правда, в своих ранних 
произведениях), государство выступает для 
гражданского общества как его «внешняя необ-
ходимость» [6, с. 52, 53]. Жизнь гражданского 
общества немыслима без государства, опосредо-
ванно или прямо устанавливающего рамки фор-
мирования и развития общественной жизни. 
Именно это задает предпосылки не двойственно-
сти, но двуединства индивида – как члена граж-
данского общества и как гражданина государ-
ства.

Напротив, К. Маркс акцентирует внимание 
именно на двойственности: «как член государ-
ства, то есть как гражданин, человек восприни-
мает себя родовым существом. Как лицо частное, 
он принадлежит уже гражданскому обществу – 
этой «сфере эгоизма, где царит bellum omnium 
contra omnes. Ее сущность выражает уже не общ-
ность, а различие» [5, с. 392]. Это различие лежит 
в основе конфликта между государством и пред-
посылками его возникновения: материальными – 
как частная собственность, или духовными – как 
образование, искусство, религия. Есть здесь и 
другой конфликт, являющийся предметом иссле-
дования, главным образом социологии и полито-
логии, – кризис самоидентификации, возникший 
в результате изменения социокультурных усло-
вий существования и окружающей социальной 
среды [8, с. 159–181] (как правило, изменений 
негативных, например, экономических, политиче-
ских и, как следствие, социальных кризисов).

В обществе, где нормы составляющих его 
групп взаимно не согласуются, любому человеку 
трудно интегрировать свои различные «Я-об-
разы» в единое целое. Когда различия слишком 
велики, человек может страдать от внутренних 
конфликтов [7, с. 203].

Каким бы полицейским и тоталитарным ни 
было государство, некоторую часть его фунда-
мента все равно составляет гражданское обще-
ство, пусть урезанное, ограниченное, задавлен-
ное. При всем желании ни один политический 
строй или режим не в состоянии свести на нет 
частную жизнь граждан, которая в своих разноо-
бразных проявлениях и составляет то, что мы 
называем гражданским обществом. Иными сло-
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вами, нельзя устранить гражданское общество, 
не устраняя одновременно самого государства. 
Вот почему даже в полицейском государстве так 
или иначе существуют некоторые элементы граж-
данского общества, хотя бы потому, что государ-
ство не стремится уничтожить само себя.

Гражданское общество нельзя трактовать 
как антитезу государства, ибо гражданское 
общество и государство – это взаимосвязанные 
политико-правовые явления, своего рода тандем, 
где ведущая роль принадлежит гражданскому 
обществу, ибо оно выступает источником госу-
дарства. Государство, в свою очередь, оказывает 
то или иное воздействие на гражданское обще-
ство (и довольно активное), но оно должно соиз-
меряться с особенностями отношений в этом 
обществе, с уровнем их зрелости и характером 
социокультуры.

В свою очередь, устранение государства 
превращает гражданское общество в ничем не 
связанную совокупность индивидов, что приво-
дит к воцарению полной анархии. История дает 
множество примеров, когда из-за ослабления 
или гибели государства общество тут же погру-
жалось в анархию и смуту со всеми сопутствую-
щими им бедствиями и кровопролитиями. Доста-
точно вспомнить Россию конца XVI – начала XVII 
вв. А самая яркая иллюстрация из новейшей оте-
чественной истории – это перестройка и 
реформы, которые привели к крушению Совет-
ского Союза.

Термин «гражданское общество» употре-
бляется в трех основных значениях [4, с. 162–165]. 
В первом случае гражданское (civil), цивильное 
общество противопоставляется нецивилизован-
ному, варварскому обществу. Во втором случае 
имеется в виду феномен античного полиса – 
гражданская община. Наконец, гражданское 
общество трактуется как буржуазное общество, 
в котором сфера частных дел и интересов осво-
бождается от прямого воздействия государ-
ственно-властных институтов, становится авто-
номной, непосредственно не зависящей от госу-
дарства сферой жизнедеятельности людей.

Человек (народ) – это часть структуры граж-
данского общества, базовый элемент («атом») 
этой системы. А гражданское общество, на наш 
взгляд, – это не только совокупность элементов и 
даже не просто система (организованная во вре-
мени и общественно-политическом пространстве 
совокупность) взаимодействующих друг с другом 
и развивающихся (в том числе, самоорганизовы-
вающихся и организованных государством) эле-
ментов, но и часть государства в самом широком 
его смысле и часть системы общественно-поли-
тической организации государственной власти. 

В такой постановке проблема определения 
и изучения гражданского общества как высшей 
формы организации народа получает новую 
антропологическую интерпретацию. 

Определяющим моментом становления 
гражданского общества является социальная 
ответственность. Ее роль заключается в том, что 
ответственность как социальный феномен опре-
деляет пределы допустимой деятельности 
отдельных индивидов, групп, организаций в 
обществе. Это особенно важно в российских 
условиях, где крайне сложно проходит процесс 
разграничения общественного, государственного 
и личного. Более того, ни о какой социальной 
ответственности населения в России сегодня 
говорить не приходится. Во многом это объясня-
ется отсутствием социальной защищенности 
самого населения, невозможностью государства 
реализовывать гарантированные законодатель-
ством (и Конституцией России, в первую очередь) 
социальные права и свободы человека и гражда-
нина, что вызывает встречную негативную реак-
цию населения по отношению к власти, порождая 
правовой нигилизм.  

Если обратиться к лозунгам и политическим 
декларациям, в которых так или иначе эта тема 
затрагивается, то понятия «народ» и «граждан-
ское общество» в России, к сожалению, рассма-
триваются как не зависящие друг от друга и не 
взаимосвязанные. Более того, институты граж-
данского общества политиками рассматрива-
ются лишь как средство, с помощью которого 
народ может развиваться. Все эти, во многом 
декларативные и политизированные, конструк-
ции показывают лишь то, что власть, оперируя 
данными понятиями, не стремится разобраться в 
их сути, запутываясь и запутывая окружающих.   

На наш взгляд, чем свободнее и интенсив-
нее будет развиваться человек, индивиды, народ 
конкретного государства, тем быстрее его разви-
тие (по некоторым направлениям) перейдет в 
саморазвитие и формирование институтов граж-
данского общества. Только с одной оговоркой: 
государство должно своим волевым усилием 
обеспечивать (гарантировать) предоставление 
условий для такого развития. Именно государ-
ство в данном случае может являться как рыча-
гом, так и тормозом всего процесса. Для совре-
менной России это особенно актуально, ведь 
политическое устройство, как верно отметил Р.Г. 
Абдулатипов, – это один из элементов отражения 
социального опыта народов страны и куль¬тур-
ного, цивилизованного устройства форм их раз-
вития и взаимодействия [1, с. 33].

В заключение сделаем следующие выводы.
Во-первых, человек (народ) – это часть 

структуры гражданского общества, базовый эле-
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мент («атом») этой системы. А гражданское обще-
ство – это не только совокупность элементов и 
даже не просто система (организованная во вре-
мени и общественно-политическом пространстве 
совокупность) взаимодействующих друг с другом 
и развивающихся (в том числе, самоорганизовы-
вающихся и организованных государством) эле-
ментов, но и часть государства в самом широком 
его смысле и часть системы общественно-поли-
тической организации государственной власти. 

Во-вторых, медленное развитие в России 
институтов гражданского общества вызвано, в 
том числе, отсутствием у народа (населения 
страны) социальной ответственности. Ее роль 
заключается в том, что ответственность как соци-
альный феномен определяет пределы допусти-
мой деятельности отдельных индивидов, групп, 
организаций в обществе, а значит, является инди-
катором возможности саморегулирования обще-
ством своих отношений (без привлечения к этому 
процессу государства или при минимальном при-
влечении последнего). 

В-третьих, чем свободнее и интенсивнее 
будет развиваться человек, индивиды, народ кон-
кретного государства (как элементы социальной 
системы государства), тем быстрее его развитие 
(по некоторым направлениям) перейдет в само-
развитие и формирование институтов граждан-
ского общества.
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СУЩНОСТЬ ОШИБОК, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕГРН

Аннотация. Учет недвижимого имущества играет важную роль в обеспечении правовой опреде-
ленности и прозрачности; эффективное управление данными является ключевым аспектом функцио-
нирования государственных институтов в современном обществе. Однако несмотря на значимость 
этих систем реестровые ошибки остаются распространенной проблемой, способной оказать негатив-
ное влияние на экономические и правовые процессы.  Процесс исправления реестровых ошибок яв-
ляется важным и необходимым, поскольку благодаря этому повышается точность и актуальность све-
дений, содержащихся в ЕГРН, предотвращается возникновение конфликтных ситуаций между земле-
пользователями и иными заинтересованными лицами. В статье рассматриваются понятие реестровых 
ошибок, причины их возникновения, представлены нормативно-правовые положения, регулирующие 
исправление реестровых ошибок. 

Ключевые слова: реестровые ошибки, технические ошибки, кадастровые ошибки, кадастровый 
учет, недвижимое имущество. 
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Деятельность по совершенствованию 
системы государственного кадастро-

вого учета осуществляется достаточно быстро и 
серьезно, она направлена на то, чтобы свод све-
дений о недвижимом имуществе был более 
достоверен и содержал меньше неточностей и 
ошибок. Однако, не стоит забывать, что доку-
менты на основании которых сведения об объек-
тах недвижимости вносятся в Единый государ-

ственный реестр недвижимости готовятся 
людьми, имеющими свойство ошибаться, следо-
вательно, ошибок, содержащихся в реестре 
избежать не удается. Тем не менее законодатель 
признает данный факт и квалифицирует эти 
ошибки как технические и реестровые, что нахо-
дит свое отражение в ст. 61 Федерального закона 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости». Указанный федераль-
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ный закон вступил в силу в 2017 г., до этого вре-
мени правоотношения в сфере учета недвижи-
мого имущества регулировались Федеральным 
законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» и Федеральным законом от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним».   

В 2007 г. наличие ошибок в государствен-
ном учете приобретает официальный характер и 
в период действия ФЗ №221 от 24.07.2007 ошибки 
в кадастре недвижимости разделялись на техни-
ческие и кадастровые. 

В соответствии с ранее действовавшими 
положениями ФЗ №221 под кадастровой ошиб-
кой понималась воспроизведенная в государ-
ственном кадастре недвижимости ошибка в доку-
менте, на основании которого вносились сведе-
ния в государственный кадастр недвижимости 
[8]. В свою очередь, действующее законодатель-
ство определяет реестровую ошибку как воспро-
изведенную в Едином государственном реестре 
недвижимости ошибку, содержащуюся в меже-
вом плане, техническом плане, карте-плане тер-
ритории или акте обследования, возникшую 
вследствие ошибки, допущенной лицом, выпол-
нившим кадастровые работы или комплексные 
кадастровые работы, или ошибку, содержащуюся 
в документах, направленных или представленных 
в орган регистрации прав иными лицами и (или) 
органами в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, а также в ином 
порядке, установленном Федеральным законом, 
либо в порядке, установленном до дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона [7]. 

Исходя из анализа указанных положений 
можно сделать вывод о том, что понятие рее-
стровой ошибки более обширное, ввиду обшир-
ности свода данных ЕГРН; новый термин подчер-
кивает уникальные характеристики, позволяю-
щие отличить реестровую ошибку от ошибок тех-
нических, указывая на виды документации, 
которые могут содержать такие промахи [2, с. 51].

В определении вида ошибки важную роль 
играет лицо, ее допустившее: за техническую 
ошибку ответственен орган регистрации права, 
за реестровую ошибку – лицо, подготовившее 
документы, поступившие в орган регистрации 
права и сведения из которых попали в реестр, в 
частности, таким лицом может быть кадастровый 
инженер, допустивший ошибку при подготовке 
межевого плана. Реестровые ошибки могут также 
передаваться в ЕГРН из сведений, которые 
содержались в других базах данных, при наличии 
в них кадастровых ошибок, т.е. без подачи доку-
ментов в орган регистрации права [10, с. 399]. 

Технические ошибки представляют собой 
описки, опечатки, грамматические, арифметиче-
ские или т.п. ошибки и могут быть допущены в 
отношении любых сведений, содержащихся в 
ЕГРН. В отличие от реестровых ошибок техниче-
ские ошибки допускаются в момент внесения 
информации в ЕГРН, в то время как реестровые 
– до внесения сведений в ЕГРН. Дополнительным 
параметром, позволяющим разграничить техни-
ческие и реестровые ошибки, является проце-
дура их исправления: как правило, исправление 
технической ошибки намного проще исправления 
реестровой ошибки, поскольку недочеты содер-
жатся в самих документах, поданных в орган 
регистрации права.

В качестве основных причин возникновения 
реестровых ошибок можно назвать следующие:

 – проведение кадастровых работ кадастро-
вым инженером без выезда на местность, 
занесение в межевой или технический план 
координат с использованием картографи-
ческих материалов и сведений о смежных 
участках, являющихся ранее учтенными [1, 
с. 146]; 

 – неисправность оборудования, использован-
ного при осуществлении кадастровых 
работ;

 – низкая квалификация кадастрового инже-
нера;

 – неверный перевод описания местоположе-
ния земельного участка в систему коорди-
нат, используемую для ведения государ-
ственного кадастрового учета [4, с. 38]. 

 – Самыми распространенными реестровыми 
ошибками являются: 

 – расхождение между координатами границ 
участка и их фактическим местоположе-
нием;

 – отсутствие согласования границ земельного 
участка со смежным участком, находя-
щимся в общем пользовании;

 – необоснованные сведения относительно 
видов разрешенного использования дан-
ного участка, которые внесены к межевой 
план [9, с. 223]. 
Мотлохова Е.А. выделяет следующие кате-

гории реестровых ошибок: ошибки технического 
характера и ошибки правового характера, относя 
к ошибкам технического характера ошибки, воз-
никающие при неточности приборов, применяе-
мых кадастровым инженером, при переводе опи-
сания местоположения земельного участка из 
одной системы координат в другую, а также 
вызванные объединением ЕГРП и ГКН в ЕГРН; в 
качестве ошибок правового характера автор ука-
зывает на ошибки, возникающие при составле-
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нии межевого плана кадастровым инженером с 
нарушением правил его составления, в случае 
нарушения процедуры согласования границ, а 
также при утверждении схемы земельного 
участка незаконным распоряжением органа госу-
дарственной власти [6, с. 121]. 

Именно реестровые ошибки становятся 
причиной нарушения права собственности на 
недвижимое имущество, и процесс их исправле-
ния требует значительных усилий и осуществля-
ется по определенным правилам. 

Существует несколько способов исправле-
ния реестровых ошибок: 

 – подготовка межевого плана, на основании 
которого в ЕГРН будет произведен када-
стровый учет изменений сведений об 
участке;

 – самостоятельное исправление реестровой 
ошибки Управлением Росреестра совместно 
с филиалом ППК «Роскадастр»;

 – судебный порядок. 
Рассмотрение вопроса исправления рее-

стровой ошибки в судебном порядке осущест-
вляется посредством подачи соответствующего 
иска в районный суд по месту нахождения 
земельного участка. С соответствующим иско-
вым заявлением вправе обратиться субъекты, 
обладающие определенными правами на объект 
недвижимости; заинтересованные лица, чьи 
права нарушаются в результате допущенной 
ошибки; орган регистрации права [5, с. 32]. Как 
правило, по таким спорам назначается судебная 
землеустроительная экспертиза, поскольку нару-
шение земельных прав и интересов связано с 
нарушением процесса формирования земель-
ного участка и подготовленной в результате его 
землеустроительной документации с нарушением 
требований законодательства, следовательно, 
проведение землеустроительной экспертизы 
является единственным путем выявления причин 
возникновения земельного спора [3, с. 227]. 
Бремя доказывания наличия реестровой ошибки 
лежит на истце. 

Вступившее в силу решение суда по данной 
категории дел является основанием для внесения 
изменений в сведения ЕГРН и должно содержать 
все необходимые сведения о площади и границах 
участка. С момента исправления реестровых 
ошибок и внесения соответствующих изменений 
орган регистрации прав уведомляет об этом пра-
вообладателей недвижимого имущества в тече-
ние 5 рабочих дней.

Некорректные данные, отраженные в ЕГРН, 
могут привести к серьезным проблемам, препят-
ствуют правообладателям реализовать свои 
права по распоряжению своим имуществом, вли-

яют на формирование налогооблагаемой базы, 
их исправление представляет собой длительный, 
трудоемкий и экономически затратный процесс, 
который проходит через ряд этапов, но является 
важным и необходимым мероприятием. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ

Аннотация. Цифровизация экономики трансформирует налоговую систему, расширяя возмож-
ности автоматизации администрирования, но одновременно создавая новые правовые вызовы. Акту-
альность исследования обусловлена необходимостью адаптации законодательства к стремительно 
меняющимся цифровым реалиям, включая обработку больших данных, распространение онлайн-плат-
форм, криптовалют и трансграничных операций. В статье анализируются ключевые риски, связанные 
с внедрением цифровых технологий в налоговый контроль: сложность регулирования онлайн-плат-
форм и цифровых услуг, ведущая к уклонению от налогов, проблемы идентификации участников сде-
лок и контроля за цифровыми товарами, использование офшорных схем и алгоритмов ИИ для налого-
вой оптимизации, правовые пробелы в определении и минимизации налоговых рисков (ст. 54.1 НК РФ). 
Подчеркивается роль автоматизированных систем ФНС России (например, АИС «Налог-3», АСК НДС-
3) в повышении эффективности контроля, но отмечается, что динамичное развитие цифровой среды 
требует оперативного обновления нормативной базы. Обосновывается необходимость совершенство-
вания законодательства для регулирования новых бизнес-моделей, развития международного сотруд-
ничества в области обмена налоговой информацией, внедрения прозрачных механизмов мониторинга 
и прогнозирования рисков.  

Ключевые слова: цифровизация, налоговый контроль, правовые риски, автоматизированные 
системы, налоговое администрирование, цифровая экономика, оптимизация налогообложения, ИИ в 
налогах.
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tions and controlling digital goods, the use of offshore schemes and AI algorithms for tax optimization, legal 
gaps in determining and minimizing tax risks (art. 54.1 of the Tax Code of the Russian Federation). The role of 
automated systems of the Federal Tax Service of Russia (for example, AIS “Tax-3”, ASK VAT-3) in improving 
the effectiveness of control is emphasized, but it is noted that the dynamic development of the digital environ-
ment requires prompt updating of the regulatory framework. The article substantiates the need to improve 
legislation to regulate new business models, develop international cooperation in the field of tax information 
exchange, and introduce transparent mechanisms for monitoring and forecasting risks.

Key words: digitalization, tax control, legal risks, automated systems, tax administration, digital econo-
my, tax optimization, AI in taxes.

Цифровизация экономики неизбежно 
приводит к трансформации налоговой 

системы. Появление новых цифровых платформ 
расширяет возможности для оптимизации нало-
гового администрирования и внесения измене-
ний в уже существующие процедуры. Эти пере-
мены поднимают вопросы адаптации и регулиро-
вания российского законодательства к сложив-
шимся реалиям. В настоящий момент наиболее 
остро стоит задача согласования законов с вне-
дрением цифровых технологий в сферу налогоо-
бложения [9].

Интеграция новых технологий открывает 
большие перспективы, однако несет и потенци-
альные риски правового характера. Эти риски 
зачастую трудно прогнозировать из-за дина-
мично меняющейся природы современного 
общества. Быстро трансформирующаяся цифро-
вая среда требует своевременного реформиро-
вания законодательной базы. Недостаточно опе-
ративная адаптация нормативных актов может 
подорвать финансовую устойчивость государ-
ства [10].

Основные драйверы трансформации 
системы налогового администрирования в циф-
ровую эпоху - активно развивающиеся цифровые 
платформы и рынки. Многие платформы стро-
ятся на обработке больших данных, что увеличи-
вает трансграничные операции. Распространя-
ются цифровые товары и услуги через интернет, а 
рынок криптовалют растёт. Всё это потребовало 
адаптации налоговой среды к новым реалиям. 
Федеральная налоговая служба России внедряет 
автоматизированные системы для упрощения 
налогового администрирования и повышения его 
эффективности. Целью является облегчение вза-
имодействия с налогоплательщиками и контроль 
за оптимизацией налоговой нагрузки [8].

Внедрение цифровых технологий в налого-
вое администрирование приводит не только к 
преимуществам, но и увеличивает налоговые 
риски. Такие риски имеют большое значение для 
управления финансами и работы всей налоговой 
системы. Для того, чтобы свести эти риски к 
минимуму, налоговым органам и налогоплатель-
щикам нужно тщательно проанализировать воз-

никающие проблемы при использовании совре-
менных технологий. На основе такого анализа 
можно вовремя внести изменения в налоговое 
законодательство. Это поможет лучше регулиро-
вать отношения в этой области и сделает их более 
прозрачными и справедливыми [7].

Нехватка теоретической разработки аспек-
тов оценки и выявления налоговых рисков тре-
бует уточнения понятийного аппарата. В юриди-
ческой науке налоговые риски определяются как 
незаконные действия налогоплательщиков, кото-
рые могут привести к необоснованной налоговой 
выгоде и, согласно статье 54.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации, превышают 
«пределы осуществления прав по исчислению 
налоговой базы и суммы налога». Особенно акту-
альной в условиях развития цифровой экономики 
становится задача выявления, оценки, прогнози-
рования и мониторинга налоговых рисков, так 
как даже в эпоху цифровизации полностью избе-
жать налоговых рисков не представляется воз-
можным.

Цифровая трансформация несет в себе и 
налоговые риски, необходимо всесторонне оце-
нить. Прежде всего, растущее использование 
онлайн-платформ меняет бизнес-модели, затруд-
няя контроль сделок между пользователями. 
Становится сложнее отследить предпринимате-
лей и их деятельность, что может привести к 
сокрытию доходов и уменьшению налоговой 
базы. Во-вторых, популяризация цифровых това-
ров и услуг увеличивает риск уклонения от нало-
гообложения из-за трудностей идентификации 
поставщиков такой продукции. Их продажи слож-
нее отследить и обложить налогами. Третьей тен-
денцией является использование офшорных 
юрисдикций для снижения налогового бремени. 
Это затрудняет контроль сделок и приводит к 
потере доходов в бюджет. Кроме того, искус-
ственный интеллект позволяет более эффективно 
оптимизировать налоги, что также негативно ска-
зывается на поступлениях. Все перечисленные 
тренды цифровизации нуждаются в тщательном 
анализе для своевременного выявления и сниже-
ния налоговых рисков в условиях трансформа-
ции бизнес-моделей [6].
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Цифровизация выявила ряд проблем в 
области налогообложения, в частности, мобиль-
ность нематериальных активов. Одним из путей 
регулирования этого является закрепление в 
Налоговом кодексе понятия «электронной 
услуги». Однако, использование офшорных зон 
компаниями по-прежнему снижает налоговые 
поступления. Решением могло бы стать требова-
ние облагать налогом место потребления услуги, 
а не юрисдикцию продавца. Однако, такой под-
ход тоже не лишен недостатков. 

В частности, количество зарегистрирован-
ных пользователей цифровой платформы может 
не соответствовать фактическому объему ее 
использования. Это порождает риск неучета 
части доходов при определении налоговой базы. 
В целом, проблема оптимизации налогообложе-
ния цифровой экономики требует дальнейшей 
проработки ввиду возникновения новых вызовов. 
Необходим баланс между интересами государ-
ства и бизнеса при одновременном учете специ-
фики цифровых моделей.

Институт налогового мониторинга стал зна-
чимым механизмом для цифрового взаимодей-
ствия налогоплательщиков с налоговыми орга-
нами. Этот подход позволяет обеим сторонам 
работать слаженно и эффективно.

Идея налогового мониторинга зародилась 
еще в 2015 году, когда в Налоговый кодекс были 
внесены поправки, направленные на облегчение 
коммуникации крупных компаний с налоговой. 
Сейчас же этот формат перерос рамки отноше-
ний с отдельными группами плательщиков.

Современный налоговый мониторинг - это 
шаг к цифровизации работы контролирующих 
органов и форма налогового надзора, основан-
ная на расширенном двустороннем обмене дан-
ными. Такой подход позволяет налоговым струк-
турам иметь постоянный доступ к актуальной 
информации о деятельности компаний, а тем - 
знать ожидания и требования регулятора. Это 
способствует более прозрачным и конструктив-
ным отношениям в налоговой сфере.

Тенденции цифровизации открывают новые 
возможности для налогового администрирова-
ния. Онлайн-доступ к финансовым данным нало-
гоплательщиков позволяет получать удаленную 
помощь и консультации в режиме реального вре-
мени между налогоплательщиками и налоговыми 
органами. При полной прозрачности операций 
налоговые инспекторы могут отслеживать нало-
говые расчеты и платежи в режиме реального 
времени. Это позволяет на расстоянии решать 
любые юридические вопросы, связанные с тран-
закциями налогоплательщиков. Это также облег-
чает получение немедленных рекомендаций о 
юридических последствиях их сделок [5].

В результате выездные налоговые проверки 
могут проводиться реже. Это, соответственно, 
снижает затраты на их физическое проведение. 
Это также снижает риски сокрытия налогопла-
тельщиками запрашиваемой информации во 
время проверок. Эта тенденция к сокращению 
привела к тому, что некоторые специалисты в 
области юриспруденции выдвинули гипотезу о 
том, что налоговые органы могут в конечном 
итоге вообще отказаться от очных проверок. 
Вместо этого может быть достаточно постоян-
ного онлайн-контроля.

Предлагаемое реформирование налоговых 
проверок путем перевода их полностью в элек-
тронный формат может повлечь дополнительные 
риски. Одним из таких рисков является возмож-
ность технических сбоев и ошибок при проведе-
нии проверок в онлайн-режиме. Кроме того, при 
отсутствии личного контакта с налогоплательщи-
ками могут возникать проблемы с подлинностью 
и достоверностью предоставляемой ими доку-
ментации и информации [4].

В связи с этим можно считать, что полная 
отмена выездных налоговых проверок может 
привести к невозможности своевременного 
выявления и устранения подобных ошибок и 
недостатков. Личное общение налоговых инспек-
торов с налогоплательщиками по-прежнему 
остается важным инструментом для получения 
актуальной и проверенной информации о налого-
плательщиках. Поэтому мы предлагаем сохра-
нить практику выездных проверок наряду с раз-
витием онлайн-сервисов, для обеспечения 
баланса между эффективностью и надежностью 
налогового контроля.

Одной из ключевых проблем правового 
обеспечения применения информационных тех-
нологий в налоговом контроле является адапта-
ция законодательства к новым формам экономи-
ческой деятельности в цифровой среде. Развитие 
электронной коммерции, появление цифровых 
товаров и услуг, распространение криптовалют 
создают новые вызовы для налогового админи-
стрирования. Требуется разработка правовых 
механизмов идентификации субъектов цифровой 
экономики, определения налоговой юрисдикции 
при трансграничных операциях, оценки стоимо-
сти цифровых активов для целей налогообложе-
ния. Необходимо законодательно закрепить 
понятия и критерии налогообложения цифровых 
товаров и услуг, определить особенности исчис-
ления и уплаты налогов в сфере электронной 
коммерции [3].

Особую актуальность приобретает про-
блема правового регулирования налогообложе-
ния операций с криптовалютами и другими циф-
ровыми финансовыми активами. Отсутствие чет-



42 ЦИФРОВОЕ ПРАВО  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

кого правового статуса криптовалют создает 
риски уклонения от налогообложения и затруд-
няет осуществление налогового контроля в дан-
ной сфере. Необходимо законодательно опреде-
лить правовой статус криптовалют, установить 
порядок их учета для целей налогообложения, 
разработать механизмы контроля за операциями 
с цифровыми активами [2].

Важной проблемой является правовое обе-
спечение международного сотрудничества в 
сфере налогового контроля в условиях цифровой 
экономики. Развитие трансграничной электрон-
ной торговли и цифровых услуг создает риски 
размывания налоговой базы и вывода прибыли в 
низконалоговые юрисдикции. Требуется совер-
шенствование международных соглашений об 
обмене налоговой информацией, разработка 
механизмов совместного налогового контроля в 
цифровой среде, гармонизация подходов к нало-
гообложению цифровой экономики на междуна-
родном уровне.

Отдельного внимания заслуживает про-
блема правового регулирования использования 
технологий искусственного интеллекта и машин-
ного обучения в налоговом контроле. Данные 
технологии открывают широкие возможности 
для повышения эффективности выявления нало-
говых рисков и нарушений. Однако их примене-
ние поднимает ряд этических и правовых вопро-
сов, связанных с обеспечением прозрачности и 
объяснимости принимаемых решений, недопуще-
нием дискриминации, защитой персональных 
данных. Необходимо разработать правовые 
рамки и этические принципы использования 
искусственного интеллекта в налоговом админи-
стрировании [1].

Таким образом, цифровизация налогового 
администрирования открывает широкие возмож-
ности для повышения эффективности налогового 
контроля, но одновременно создает ряд серьез-
ных правовых проблем. Ключевыми вызовами 
являются Адаптация законодательства к новым 
формам экономической деятельности в цифро-
вой среде, включая электронную коммерцию, 
криптовалюты и цифровые платформы. Обеспе-
чение международного сотрудничества в сфере 
налогового контроля в условиях глобальной циф-
ровой экономики. Правовое регулирование 
использования передовых технологий (искус-
ственный интеллект, большие данные, блокчейн) 
в налоговом администрировании. Защита прав 
налогоплательщиков и обеспечение информаци-
онной безопасности при применении цифровых 
технологий. Совершенствование правовых меха-
низмов электронного документооборота и инте-
грации информационных систем. Решение этих 

проблем требует комплексного подхода к рефор-
мированию налогового законодательства, разра-
ботки новых правовых институтов и механизмов, 
а также гармонизации национальных подходов на 
международном уровне. Успешное правовое обе-
спечение цифровизации налогового контроля 
позволит повысить эффективность налогового 
администрирования, обеспечить баланс интере-
сов государства и налогоплательщиков, а также 
адаптировать налоговую систему к вызовам циф-
ровой экономики.
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РЕБРЕНДИНГ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИЙ «СВЯЗНОЙ»  

И «МЕГАФОН»

Аннотация. В условиях современной экономики организация должна постоянно адаптироваться 
к изменениям рынка, чтобы сохранить конкурентоспособность и привлекательность бренда среди по-
требителей. Одним из эффективных инструментов является ребрендинг — комплекс мероприятий, 
направленных на обновление и улучшение восприятия бренда целевой аудиторией. В статье рассма-
тривается роль и значимость ребрендинга в рамках маркетинговой стратегии предприятия, выявлении 
ключевых факторов успешного проведения процесса ребрендинга, а также анализе рисков и преиму-
ществ данного инструмента маркетинга. На примере двух российских компаний — «Связной» и «Мега-
Фон» — проводится сравнительный анализ эффективности реализованных ими стратегий обновления. 
Особое внимание уделяется изменениям фирменного стиля, оформлению бренда и тому, как эти изме-
нения были восприняты целевой аудиторией. Авторы подчёркивают, что успешный ребрендинг невоз-
можен без соответствия новым образов основным ценностям компании, а также без чёткой и своев-
ременной коммуникации с потребителями.

Ключевые слова: ребрендинг, маркетинг, бренд, фирменный стиль, коммуникация, потреби-
тельское восприятие.

KOKOREV Alexander Sergeevich,  
PhD in Economics, Associate Professor 

of the Department of History and Economic Theory, 
State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow 

DOI: 10.24412/3034-4271-2025-2-44-50



45ЦИФРОВОЕ ПРАВО  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

KALINENKO Nadezhda Leontievna,
 PhD in Economics, Associate Professor

 of the Department of History and Economic Theory, 
State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow

UTYASHEVA Olga Viktorovna,
 PhD in Economics, Associate Professor 

of the Department of History and Economic Theory,
 State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow 

ZABELIN Alexander Alexandrovich, 
Senior lecturer of the Department of History and economic theory, 
Academy of the State Fire Service EMERCOM of Russia Moscow

REBRANDING IN THE ORGANIZATION’S MARKETING ACTIVITIES 
USING THE EXAMPLE OF SVYAZNOY AND MEGAFON COMPANIES

Annotation. In the conditions of the modern economy, the organization must constantly adapt to mar-
ket changes in order to maintain competitiveness and attractiveness of the brand among consumers. One of 
the effective tools is rebranding - a set of measures aimed at updating and improving the perception of the 
brand by the target audience. The article considers the role and importance of rebranding in the framework of 
the marketing strategy of the enterprise, identifying the key factors of the successful rebranding process, as 
well as analyzing the risks and benefits of this marketing tool. Using the example of two Russian companies 
- Svyaznoy and MegaFon - a comparative analysis of the effectiveness of the renewal strategies they imple-
mented is carried out. Particular attention is paid to changes in the corporate style, brand design and how 
these changes were perceived by the target audience. The authors emphasize that successful rebranding is 
impossible without the new images matching the core values of the company, as well as without clear and 
timely communication with consumers.

Key words: rebranding, marketing, brand, corporate identity, communication, consumer perception.

Современный рынок характеризуется 
высокой конкуренцией, быстрыми изме-

нениями потребительских предпочтений и тен-
денций. Чтобы оставаться востребованным и 
привлекательным брендом, компания должна 
регулярно анализировать ситуацию и своевре-
менно обновлять брендовые элементы своей 
продукции. В такой ситуации особую роль играет 
процесс ребрендинга, включающий изменения 
визуального стиля, позиционирования и комму-
никации бренда.

В современном маркетинге бренду отво-
дится одна из ключевых ролей в процессе постро-
ения долгосрочных отношений с потребителем. 
Бренд — это не просто название или логотип, а 
целостный образ, который формирует восприя-
тие организации на рынке. С изменением рыноч-
ной ситуации, ожиданий целевой аудитории и тех-
нологической среды компаниям всё чаще прихо-
дится пересматривать своё позиционирование. 
Одним из инструментов, позволяющих адаптиро-
вать бренд к новым условиям, становится ребрен-
динг.

Ребрендинг представляет собой комплекс 
мероприятий по обновлению элементов, ассоци-
ируемых с брендом: от внешнего оформления до 

смыслового наполнения и тональности коммуни-
каций. Такой процесс требует осторожного и про-
думанного подхода, поскольку любое изменение 
может как усилить позиции компании, так и, 
напротив, привести к снижению узнаваемости и 
доверия со стороны аудитории.

Выбор темы настоящей работы обусловлен 
тем, что в последние годы всё больше россий-
ских компаний сталкиваются с необходимостью 
преобразования бренда в ответ на изменения 
потребительского поведения, усиление конку-
ренции и переход на цифровые каналы коммуни-
кации. Особенно это заметно в таких динамичных 
отраслях, как телекоммуникации. На примере 
двух известных брендов — «МегаФон» и «Связ-
ной» — в статье рассматривается, как по-раз-
ному могут быть восприняты изменения в облике 
компании в зависимости от того, насколько гра-
мотно выстроена стратегия ребрендинга.

Понятие ребрендинга и его роль в системе 
маркетинга рассматриваются в работах как зару-
бежных, так и российских исследователей. 
Согласно Ф. Котлеру и К. Л. Келлеру, ребрендинг 
представляет собой инструмент стратегического 
обновления бренда, направленный на усиление 
его позиций в условиях изменяющейся рыночной 
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среды. При этом авторы подчёркивают необходи-
мость целостного подхода, учитывающего не 
только визуальные элементы, но и изменение 
восприятия бренда в сознании потребителя.

И. Ансофф в своей теории стратегического 
управления обращает внимание на необходи-
мость своевременной трансформации бренда в 
ответ на внешние изменения. Он рассматривает 
ребрендинг как способ адаптации компании к 
новым условиям конкуренции, особенно в 
быстроразвивающихся отраслях [2]. При этом 
особое значение приобретает соответствие изме-
нений ожиданиям целевой аудитории.

В отечественной научной литературе также 
подчёркивается важность комплексного подхода 
к ребрендингу. Так, А.П. Панкрухин рассматри-
вает его как элемент маркетинговых коммуника-
ций и подчёркивает, что успех процесса во мно-
гом зависит от уровня доверия к бренду со сто-
роны потребителей [3]. Автор указывает, что 
любые изменения внешнего образа должны быть 
логично связаны с внутренними ценностями ком-
пании.

Н.В. Гришина акцентирует внимание на том, 
что в условиях цифровой среды решающим ста-
новится качество коммуникации при запуске 
ребрендинга. По её мнению, компании часто 
совершают ошибку, ограничиваясь визуальными 
изменениями без пояснения их сути, что снижает 
восприятие бренда у потребителей [4].

Некоторые авторы подчёркивают важность 
участия аудитории в процессе ребрендинга. Это 
позволяет не только укрепить эмоциональную 
связь с брендом, но и снизить риск негативного 
восприятия изменений [5]. Тем не менее на прак-
тике до сих пор встречаются примеры, когда ком-
пании пренебрегают этими рекомендациями, что 
приводит к обратному эффекту.

Таким образом, теоретические подходы к 
ребрендингу достаточно подробно описаны в 

научной литературе. Однако анализ практиче-
ских кейсов показывает, что даже при наличии 
обоснованной стратегии результат может быть 
как положительным, так и отрицательным. 

Для иллюстрации рассмотрим практиче-
ский пример ребрендинга одной из крупных рос-
сийских компаний — ПАО «Сбербанк». Банк про-
вел масштабный ребрендинг в 2018–2019 годах, 
существенно изменив дизайн логотипа, слоган 
(«Сбер») и структуру коммуникаций с клиентами. 
Данный проект стал успешным благодаря глубо-
кому исследованию потребностей аудитории и 
ориентации на инновационные технологии и циф-
ровые решения.

Кроме того, примерами успешных ребрен-
динговых проектов являются такие российские 
бренды, как «РЖД», «Аэрофлот», «Газпромнефть», 
которые смогли повысить свою привлекатель-
ность и укрепить позиции на рынке.

В исследовании использовались данные, 
собранные из открытых источников: официаль-
ных сайтов компаний «Связной» и «МегаФон», 
публикаций в СМИ, аналитических отчетов, а 
также отзывы пользователей в социальных сетях 
и специализированных форумах. Для анализа 
были выбраны две компании, которые провели 
масштабные ребрендинговые кампании за 
последние пять лет, что позволяет оценить 
результаты и реакцию целевой аудитории.

Методологической основой исследования 
стала сравнительная методика, направленная на 
выявление особенностей и отличий в подходах к 
ребрендингу, а также их влияния на восприятие 
бренда. Важной частью анализа является систе-
матизация изменений в фирменном стиле и ком-
муникациях компаний.

Для визуализации данных был подготовлен 
сводный сравнительный анализ основных пара-
метров ребрендинга компаний (Таблица 1).

Таблица 1.  Основные параметры ребрендинга компаний «Связной» и «МегаФон».  
Составлено авторами на основе данных [6], [7]

Параметр Связной МегаФон

Год ребрендинга 2018 2020

Основные изменения Логотип, цветовая палитра, сло-
ган Логотип, айдентика, цифровые каналы

Целевая аудитория Молодёжь, городские жители Широкий спектр, корпоративные клиенты



47ЦИФРОВОЕ ПРАВО  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

Основная цель 
ребрендинга

Обновление имиджа, омоложе-
ние Укрепление позиций, цифровая трансформация

Каналы коммуника-
ции

Социальные сети, ТВ, офлайн-ре-
клама Интернет, мобильные приложения, ТВ

Реакция потребите-
лей

В целом положительная, с заме-
чаниями

В основном положительная, высокая вовлечён-
ность

Ребрендинг, как инструмент маркетинговой 
трансформации, представляет собой сложный и 
многоуровневый процесс, где результат опреде-
ляется не только качеством визуальных решений, 
но и глубиной понимания брендом своей аудито-
рии. На примере двух российских компаний — 
«Связной» и «МегаФон» — становится очевид-
ным, насколько разным может быть итог ребрен-
динга в зависимости от того, насколько осоз-
нанно и последовательно он реализуется.

Ребрендинг компании «Связной»
Компания «Связной» в 2019–2021 гг. осуще-

ствила масштабное обновление бренда, вклю-
чавшее смену логотипа, цветовой палитры, визу-
альных элементов и даже тональности в рекламе. 
Однако при более внимательном рассмотрении 
возникает вопрос: было ли это обновление вос-
принято как необходимое и логичное?

На наш взгляд, основной проблемой ребрен-
динга «Связного» стало отсутствие чёткой комму-
никационной поддержки. Потребителям фактиче-
ски не объяснили, зачем бренд меняется, что он 
хочет донести через новый образ и что остаётся 
неизменным. Многие постоянные клиенты бренда 
не узнали его — ни визуально, ни по смыслу. Это 
породило ощущение отчуждения: привычный 
бренд исчез, а на его месте появилось нечто 
новое, с чем сложно себя идентифицировать.

Важно отметить, что визуальные изменения 
были резкими: жёлто-фиолетовая палитра, изме-
нённый шрифт, новый стиль в рекламе — всё это 
не имело связи с прежним обликом компании. А 
ведь для телекоммуникационного рынка, где 
важны стабильность, надёжность и привычность, 
такие резкие перемены без объяснения могут 
восприниматься как потеря ориентира.

 Диаграмма 1. Сравнение уровня положительного восприятия брендов  
до и после ребрендинга (по данным соцопросов и аналитических агентств)  

Источник: составлено авторами по данным [6], [7]

Падение уровня положительного восприя-
тия «Связного» подтверждается и снижением 
активности в цифровых каналах. Согласно иссле-
дованию Brand Analytics, количество упоминаний 
бренда в социальных сетях после ребрендинга 
сократилось на 29% по сравнению с годом до 
изменений.

Ребрендинг компании «МегаФон»
В противоположность этому, кейс «Мега-

Фона» иллюстрирует пример выверенного и стра-
тегически обоснованного подхода к обновлению 
бренда. Компания сохранила ключевые элементы 
фирменного стиля — узнаваемый зелёный цвет, 
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ассоциирующийся с технологичностью и надёж-
ностью, но обновила графику, шрифт, структуру 
сайта и визуальную коммуникацию. Всё это 
сопровождалось понятным объяснением смысла 
происходящего.

Что особенно важно — «МегаФон» не про-
сто изменил логотип, а выстроил вокруг него 
новую систему ценностей. Через социальные 
сети, официальный сайт и рекламные кампании 

бренд рассказал, зачем происходят изменения, в 
чём заключается новая стратегия и как она соот-
ветствует интересам потребителей.

Очень показательно то, как «МегаФон» 
оформил свой ребрендинг как диалог. Он не гово-
рил «мы обновились», он спрашивал: «А что для 
вас важно в цифровой связи?». Такой подход 
вызывает доверие и формирует ощущение, что 
бренд не отстраняется от аудитории, а, наоборот, 
стремится стать ближе.

Таблица 2. Сравнительный анализ стратегий ребрендинга  
компаний «Связной» и «МегаФон»

Параметр «Связной» «МегаФон»

Годы проведения ребрендинга 2019–2021 2022

Основные изменения Логотип, цветовая гамма, стиль Логотип, цвет, коммуникационная 
платформа

Коммуникация изменений Отсутствует Многоуровневая, через соцсети и 
медиа

Сохранение фирменной 
преемственности Нет Частично сохранена

Восприятие аудитории Снижение узнаваемости и дове-
рия

Повышение узнаваемости и 
вовлечённости

Изменение позитивных оценок –19% 25 %

Источник: составлено авторами на основе данных [6], [7]

Изученные кейсы показывают, что даже при 
внешнем сходстве — смена логотипа, цвета, 
визуального стиля — итог может быть диаме-
трально противоположным. Одни изменения вос-
принимаются как своевременные и логичные, 
другие — как оторванные от реальности и не 
вызывающие доверия. Причина, как видно, кро-
ется не столько в самих графических элементах, 
сколько в том, как компания выстраивает смыс-
ловую и коммуникативную составляющую 
ребрендинга.

В случае «Связного» действия были скорее 
реактивными: обновлённый образ не был подго-
товлен в глазах аудитории, не подкреплялся чёт-
ким позиционированием и не содержал в себе 
узнаваемых элементов, которые раньше ассоци-
ировались с брендом. В результате бренд ока-
зался в промежуточной зоне — между прошлым 
и настоящим — и не смог закрепиться в восприя-
тии потребителей.

Совершенно иной эффект вызвал ребрен-
динг «МегаФона». Он проводился последова-
тельно, с опорой на стратегическое развитие и 
цифровую трансформацию. Новый визуальный 
стиль оказался узнаваемым и одновременно 
современным, при этом основные атрибуты 
бренда — цвет, образы, подход к подаче инфор-
мации — были сохранены, но переосмыслены. 
Это позволило не только сохранить доверие со 
стороны существующей аудитории, но и привлечь 
новую.

Особую роль сыграла коммуникация. «Мега-
Фон» не просто представил обновление, а объяс-
нил его, разложив на понятные смысло- 
вые акценты. Такой подход позволяет восприни-
мать бренд как живой организм, способный к 
развитию и адаптации. В этом контексте ребрен-
динг становится неотъемлемой частью диалога  
с потребителем, а не односторонним заявле- 
нием.
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Важно отметить, что восприятие бренда 
часто формируется не на основе рационального 
анализа, а через образы, ассоциации, ощущение 
«своего» или «чужого». Именно поэтому неудач-
ные трансформации вызывают не столько кри-
тику, сколько внутренний дискомфорт. Потеря 
узнаваемости, отказ от прежнего тона общения, 
отсутствие объяснений — всё это создаёт у ауди-
тории впечатление, что компания «изменилась до 
неузнаваемости» и утратила свою индивидуаль-
ность.

Таким образом, ребрендинг нельзя воспри-
нимать только как смену внешней оболочки. Это 
прежде всего изменение в отношениях между 
брендом и его аудиторией, и от того, насколько 
это изменение будет понятным и органичным, 
зависит устойчивость бренда в будущем. Важно 
отметить, что эффективность ребрендинга зави-
сит от грамотного подхода к процессу планиро-
вания и реализации, учета специфики отрасли и 
потребностей целевых групп.

Ребрендинг является важным инструмен-
том современного маркетинга, позволяющим 
компаниям успешно развиваться в динамично 
меняющихся условиях рынка. Для достижения 
положительного результата необходимо проведе-
ние комплексного анализа, разработка четкой 
стратегии и активное взаимодействие с потреби-
телями. Российские компании демонстрируют 
положительный опыт применения ребрендинга, 
что подтверждает значимость данного метода в 
формировании успешной маркетинговой поли-
тики.

Проведённый анализ кейсов компаний 
«Связной» и «МегаФон» позволяет сделать вывод 
о том, что эффективность ребрендинга опреде-
ляется не только качеством визуального обнов-
ления, но прежде всего глубиной стратегического 
подхода и уровнем взаимодействия с потребите-
лями. Изменения в логотипе, фирменном стиле и 
коммуникации имеют смысл лишь тогда, когда 
они воспринимаются аудиторией как логичное 
продолжение развития бренда, а не как отрыв от 
прежней идентичности.

Опыт «Связного» показал, что недостаточ-
ная проработка ребрендинговой стратегии, 
отсутствие преемственности и слабая коммуни-
кационная поддержка могут привести к сниже-
нию узнаваемости, ослаблению лояльности и 
потере потребительского доверия. При этом 
внешние изменения, если они происходят изоли-
рованно и без понятного обоснования, восприни-
маются как искусственные и неубедительные.

В то же время компании «МегаФон» демон-
стрирует обратное, как согласованная и последо-
вательная реализация ребрендинга, с сохране-
нием ключевых элементов бренда и открытой 

коммуникацией, способствует укреплению 
рыночных позиций. Визуальная трансформация 
была подкреплена смысловой связкой и новыми 
формами взаимодействия с аудиторией, что 
позволило не только избежать репутационных 
рисков, но и усилить восприятие бренда как 
современного и надёжного.

Ребрендинг сегодня — это не просто дизай-
нерское решение. Это комплексная маркетинго-
вая задача, в которой соединяются стратегия, 
коммуникация, восприятие и эмоциональный 
контакт. Успешное обновление возможно лишь 
тогда, когда бренд сохраняет связь с ценностями, 
которые он уже сформировал, и умеет деликатно 
адаптировать их к новым условиям рынка и ожи-
даниям аудитории.
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Аннотация. Статья посвящена анализу функций гражданско-правовой ответственности, кото-
рые играют ключевую роль в поддержании правопорядка и регулировании общественных отношений. 
В контексте гражданско-правовой системы Российской Федерации указаны три основные функции: 
компенсационно-восстановительная, карательная (репрессивная) и предупредительно-воспитатель-
ная (стимулирующая). Компенсация и восстановление имущественного положения пострадавшей сто-
роны обеспечиваются путем возмещения убытков, что особенно важно в условиях рыночной экономи-
ки для защиты имущественных прав граждан. Карательная функция через штрафы и пени стимулирует 
правонарушителей соблюдать обязательства, предупреждая повторные нарушения. Современная 
практика подчеркивает важность превентивных мер для поддержания правопорядка и развития дове-
рительных отношений между гражданами.
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the functions of civil liability, which play a key role 
in maintaining law and order and regulating public relations. In the context of the civil law system of the Rus-
sian Federation, three main functions are indicated: compensatory-restorative, punitive (repressive) and pre-
ventive-educational (stimulating). Compensation and restoration of the property status of the injured party is 
ensured by compensation for losses, which is especially important in a market economy to protect the prop-
erty rights of citizens. Punitive function through fines and penalties encourages offenders to comply with ob-
ligations, preventing repeated violations. Modern practice emphasizes the importance of preventive measures 
to maintain law and order and develop trusting relationships between citizens.
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К функциям гражданско-правовой ответ-
ственности можно отнести:

 – компенсационно-восстановительную;
 – карательную (репрессивную);
 – предупредительно-воспитательную (стиму-

лирующую).
Гражданско-правовая ответственность — 

это важнейший институт правовой системы, кото-
рый играет значительную роль в регулировании 
различных сторон общественной жизни. Основой 

этого института служит возможность привлекать 
правонарушителей к ответственности за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение своих 
обязательств. В современном понимании граж-
данско-правовая ответственность включает в 
себя ряд функций, которые тесно взаимосвязаны 
и дополняют друг друга. 

Рассмотрим, например, компенсацион-
но-восстановительную функцию, которая акцен-
тирует внимание на восстановлении нарушенного 
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имущественного состояния пострадавшей сто-
роны. Происходит это посредством возмещения 
убытков, что, несомненно, является важным 
аспектом в условиях рыночной экономики. Ведь в 
таких условиях стабильность и защита имуще-
ственных прав граждан особенно важны для 
успешного функционирования экономических 
механизмов.

В истории развития гражданско-правовой 
ответственности можно заметить, что в разные 
периоды акценты в этой области смещались. В 
советскую эпоху, например, ответственность 
зачастую ассоциировалась с негативными иму-
щественными последствиями для нарушителя, 
что отражало стремление к строгому регулиро-
ванию общественной жизни. Однако, в условиях 
рыночной экономики и демократизации обще-
ства подходы к гражданско-правовой ответ-
ственности претерпели изменения. Современные 
авторы отмечают необходимость смещения 
фокуса с наказания на более мягкое восстанов-
ление справедливости, что особенно актуально в 
коммерческих отношениях, требующих береж-
ного отношения к экономическим интересам 
пострадавших сторон.

Гражданско-правовые нормы стали суще-
ственным компонентом механизма регулирова-
ния общественных отношений в современной 
России. Эту регуляцию обеспечивают как инди-
видуальные граждане, так и юридические лица, а 
также публичные образования. Механизм граж-
данско-правового регулирования представляет 
собой сложную систему средств, благодаря кото-
рым право оказывает влияние на общественные 
отношения. 

Интересно то, что нормы гражданского 
права применяются не только в чисто частнопра-
вовых отношениях, но также могут оказаться 
полезными и в публичной сфере. Этот аспект 
особенно важен, так как он позволяет применять 
гражданско-правовые нормы и в таких отраслях, 
как налоговое, финансовое и административное 
право, что делает систему правового регулирова-
ния более унифицированной и целостной.

В современном гражданском законодатель-
стве России значительное внимание уделяется не 
только восстановительными и компенсаторными 
механизмам, но и карательным элементам, кото-
рые выражаются в виде штрафов и пеней. Эти 
карательные меры направлены на наказание 
лица, допустившего правонарушение. 

Тема использования неустойки в различных 
видах обязательств вызывает значительный инте-
рес в юридической практике. Одной из ключевых 
задач неустойки является обеспечение выполне-
ния обязательств и защита интересов кредито-
ров. Верховный Суд Российской Федерации в 

своем Определении от 6 августа 2013 года № 
2-КГ13-5 внес важное дополнение, касающееся 
уровня инфляции [5]. Это дополнение позволяет 
более точно учитывать экономические реалии и 
защищать кредитора от потери реальной стоимо-
сти обязательства.

В гражданско-правовых отношениях неу-
стойка выполняет репрессивную функцию. Она 
предназначена не только для компенсации убыт-
ков, но и для наказания правонарушителя. Таким 
образом, она служит инструментом юридиче-
ского давления, призванным стимулировать 
должников к надлежащему исполнению своих 
обязанностей. Репрессивная мера в данном слу-
чае выражается в применении дополнительных 
финансовых обязательств к нарушителю, кото-
рые обеспечиваются механизмом граждан-
ско-правовой ответственности.

Важно подчеркнуть, что применение неу-
стойки не связано с концепцией возмездия в ее 
прямом смысле. Она не стремится к мести, а 
играет роль справедливого возмещения и пре-
дотвращения правонарушений в будущем. Это 
предотвращение выражается в том, что должник 
понимает: нарушение обязательства приведет к 
дополнительным финансовым потерям, что в 
свою очередь мотивирует его соблюдать условия 
договора.

Учитывая всё вышеизложенное, можно ска-
зать, что применение неустойки служит ком-
плексной юридической целью. С одной стороны, 
«она защищает кредитора от экономических 
потерь, связанных с инфляцией и недобросо-
вестными действиями должника» [6]. С другой 
стороны, «она стимулирует участников граждан-
ско-правовых отношений на честное выполнение 
своих обязательств» [1]. 

Современное общество строится на прин-
ципах ответственности и соблюдения правового 
порядка, что является основой для стабильного 
социально-экономического развития. Граждан-
ское право играет ключевую роль в поддержании 
этих принципов, выступая в качестве эффектив-
ного регулятора общественных отношений. Оно 
охватывает как имущественные, так и личные 
неимущественные отношения, обеспечивая их 
участников надежной правовой базой для взаи-
модействий.

Одной из важнейших функций граждан-
ского права является предупредительно-воспи-
тательная функция. Она направлена на сокраще-
ние количества правонарушений путем преду-
преждения возможных нарушений со стороны 
участников правовых отношений. Это достига-
ется путем наложения санкций на недобросо-
вестных участников, что стимулирует их к ответ-
ственному поведению и исполнению своих обяза-
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тельств. Например, статья 310 ГК РФ недвусмыс-
ленно указывает на недопустимость одно- 
стороннего отказа от исполнения обязательств 
[1]. Это предписание служит напоминанием о 
необходимости строго соблюдать договоренно-
сти, чтобы избежать правовых санкций.

Также значительное внимание уделяется 
превентивным задачам ответственности, кото-
рые закреплены в различных статьях граждан-
ского законодательства, включая статью 1065 ГК 
РФ [2]. Подобные нормы подчеркивают важность 
предотвращения незаконных действий и поддер-
жания правопорядка. Они призваны не только 
наказать нарушителя, но и предупредить потен-
циальные правонарушения, создавая основу для 
доверительных и стабильных отношений между 
гражданами.

Гражданское право, как эффективный 
инструмент регулирования, способствует не 
только правомерному поведению и взаимодей-
ствию граждан, но и поддерживает общий поря-
док в обществе. Таким образом, оно становится 
важнейшим фактором, определяющим стабиль-
ность и позитивное социально-экономическое 
развитие, создавая гармоничную среду для взаи-
модействия личности, общества и государства. 

Гражданско-правовая ответственность 
играет ключевую роль в поддержании справедли-
вости и порядка в обществе, выполняя несколько 
значимых функций. Одной из важных функций, 
которая выделяется в механизме граждан-
ско-правовой ответственности, является воспи-
тательная функция. Эта функция не только обе-
спечивает восстановление прав пострадавшей 
стороны, но и способствует предупреждению 
будущих правонарушений.

Воспитательная функция проявляется через 
различные санкции, включая взыскание пеней 
или наложение штрафов. Суд, применяя данные 
меры воздействия, стимулирует правонаруши-
теля пересмотреть свое поведение, избегая в 
дальнейшем противоправных действий. Это важ-
ный элемент системы правосудия, который ори-
ентирован на профилактику повторных наруше-
ний и снижение уровня правонарушений в обще-
стве. Таким образом, воспитательная функция 
несет в себе стимулирующую природу, побуждая 
лиц задуматься о последствиях своих действий.

Меры гражданско-правовой ответственно-
сти также играют значимую роль в восстановле-
нии имущественного положения пострадавшего. 
Они предоставляют возможность компенсации 
как материальных, так и моральных потерь, кото-
рые были понесены в результате правонаруше-
ния. Важная часть компенсации — это мораль-
ный ущерб, который, как показано, также учиты-
вается при определении штрафов. Это под-

тверждает постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 июня 2013 года № 20 [4], в котором 
указано, что сумма назначенной денежной ком-
пенсации за моральный вред должна быть учтена 
при расчете штрафа, налагаемого на страхов-
щика в пользу потребителя. Это происходит в 
соответствии с положениями Закона РФ «О 
защите прав потребителей» [3].

Пункт 6 статьи 13 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» уточняет, что «штраф опре-
деляется от общей суммы, присужденной судом в 
пользу потребителя» [3]. Это положение является 
основополагающим для понимания правомерно-
сти судебных решений в подобных ситуациях. 
Если моральный ущерб взыскан в рамках судеб-
ного решения, он автоматически считается 
частью суммы, с которой исчисляется штраф. 
Такая судебная практика не только соответствует 
букве закона, но и усиливает его дух, защищая 
интересы потребителей и укрепляя их правовую 
защиту. 

Таким образом, комплексный характер 
гражданско-правовой ответственности, включая 
воспитательную функцию, способствует созда-
нию справедливого и безопасного общества. 
Система, в которой правонарушители не только 
возмещают ущерб, но и подвергаются необходи-
мым мерам воздействия для профилактики 
повторных нарушений, играет ключевую роль в 
укреплении правового порядка и доверия между 
гражданами.

Гражданско-правовая ответственность в 
российской юридической системе представляет 
собой комплекс мер, использование которых 
предполагается в отношении лиц, нарушивших 
положения гражданского законодательства или 
условия заключенных договоров. В современном 
праве гражданская ответственность может пони-
маться в двух аспектах: с одной стороны, как 
позитивная социальная ответственность, отра-
жающая добросовестное соблюдение законов и 
договоров, а с другой – как юридическая ответ-
ственность, которая применяется в случае нару-
шения этих норм.

Важно различать юридическую ответствен-
ность и меры защиты субъективных гражданских 
прав. Последние направлены на восстановление 
нарушенных прав и интересов потерпевшей сто-
роны, возвращая ситуацию в первоначальное 
состояние. Юридическая же ответственность 
заключается в применении к виновному лицу 
новых обязанностей, которые служат своего 
рода санкцией за нарушение.

Основные характеристики гражданско-пра-
вовой ответственности включают её имуществен-
ный характер: ответчик несет ответственность 
своими средствами или иным имуществом. 
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Обычно она реализуется в пользу другого субъ-
екта правоотношения, а не государства, что под-
черкивает частную природу данной ответствен-
ности. Основная цель гражданско-правовой 
ответственности – восстановление нарушенных 
прав и компенсация потерпевшей стороне причи-
ненного ущерба.

Кроме физических лиц, субъектами, к кото-
рым может быть применена гражданско-право-
вая ответственность, являются юридические 
лица, Российская Федерация, её субъекты и 
муниципальные образования. Данный подход 
подчеркивает универсальность и широкую при-
менимость норм гражданского законодатель-
ства, позволяя привлекать к ответственности 
различные категории участников гражданских 
оборотов.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
гражданско-правовая ответственность испол-
няет несколько функций: компенсаторную, пре-
вентивную и воспитательную. Эти функции обе-
спечивают поддержание правопорядка и стиму-
лируют участников правоотношений к добросо-
вестности и уважению интересов других сторон, 
создавая условия для стабильного развития 
гражданского общества и экономики в целом.
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Annotation. The article examines the supervisory function of the Prosecutor’s Office of the Russian 
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Введение
Надзорная функция прокуратуры Россий-

ской Федерации традиционно занимает ключевое 
место в системе обеспечения законности и пра-
вопорядка. Согласно Конституции РФ и Феде-
ральному закону «О прокуратуре Российской 
Федерации», органы прокуратуры призваны осу-
ществлять надзор за точным и единообразным 
исполнением законов на всей территории страны. 
Эта функция охватывает широкий спектр обще-
ственных отношений и позволяет выявлять нару-
шения в деятельности как государственных орга-

нов, так и должностных лиц, юридических и 
физических лиц [2].

В условиях динамично развивающегося 
законодательства, постоянных реформ в сферах 
государственного управления, экономики, соци-
альной политики, роль прокуратуры как надзор-
ного органа значительно возрастает. Однако в 
современных реалиях становится очевидным, 
что её деятельность не ограничивается только 
контролем за соблюдением действующих норм. 
Всё более заметным становится участие проку-
ратуры в процессе правотворчества — как на 

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

DOI: 10.24412/3034-4271-2025-2-55-58



56 ЦИФРОВОЕ ПРАВО  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

уровне формулирования предложений по совер-
шенствованию законодательства, так и через 
экспертную, аналитическую и консультационную 
деятельность.

Несмотря на наличие примеров успешного 
участия прокуратуры в разработке нормативных 
актов, в отечественной юридической науке всё 
ещё недостаточно разработана теоретико-право-
вая база, раскрывающая сущность, формы и гра-
ницы такого влияния. Практика демонстрирует 
определённую разрозненность подходов, а также 
отсутствие системного механизма взаимодей-
ствия между органами прокуратуры и субъектами 
законодательной инициативы. В связи с этим 
возникает необходимость более глубокого 
осмысления надзорной функции прокуратуры в 
контексте её потенциального и фактического 
влияния на правотворческую деятельность.

Результаты исследований
Согласно статье 1 Федерального закона от 

17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», прокуратура осущест-
вляет надзор за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и исполнением действующих 
на её территории законов [2]. Данная функция 
является центральной в системе полномочий 
прокуратуры и обеспечивает соблюдение прин-
ципа законности во всех сферах государствен-
ной и общественной жизни.

Надзорная деятельность прокуратуры реа-
лизуется посредством анализа нормативных пра-
вовых актов, проверок исполнения законов, а 
также оценки соответствия правовых и управлен-
ческих решений требованиям действующего 
законодательства. Предметом прокурорского 
надзора выступают акты, действия и бездействие 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных лиц, а также 
иных субъектов, подлежащих контролю с точки 
зрения соблюдения правовых норм.

В отличие от иных форм государственного 
контроля — судебного, административного или 
парламентского — прокурорский надзор харак-
теризуется высокой степенью универсальности, 
поскольку не ограничен узкими рамками отдель-
ных отраслей права или сфер компетенции. Он 
распространяется на широкий круг объектов, 
включая правоохранительные органы, органы 
власти, учреждения, организации, а в отдельных 
случаях — и на частных лиц, если их действия 
связаны с нарушением публичных интересов.

Результаты надзорной деятельности проку-
ратуры оформляются в предусмотренных зако-
ном формах реагирования: представления об 
устранении нарушений закона, протесты на неза-
конные акты, предостережения о недопустимо-

сти нарушений, а также требования об устране-
нии выявленных правонарушений. Эти меры 
направлены не только на восстановление нару-
шенного правопорядка, но и на предупреждение 
правонарушений в будущем [5].

Анализ надзорной деятельности прокура-
туры показывает, что её воздействие на пра-
вотворческий процесс проявляется в различных 
формах — как прямых, так и косвенных. Несмо-
тря на то, что органы прокуратуры не обладают 
статусом субъекта законодательной инициативы 
на федеральном уровне, их участие в законотвор-
честве осуществляется через иные механизмы, 
вытекающие из самой природы прокурорского 
надзора [3].

Во-первых, такой формой считается реак-
ция на пробелы и коллизии в законодательстве. 

Одним из побочных, но важнейших эффек-
тов осуществления надзорной деятельности про-
куратуры является выявление внутренних проти-
воречий и недостатков в действующем законода-
тельстве. В ходе проверок прокуратура фикси-
рует не только факты нарушения закона, но и 
случаи, когда правовые нормы оказываются 
неполными, противоречивыми или неясными, что 
создаёт сложности в их применении на практике. 
Речь идёт о пробелах, коллизиях, юридических 
неопределённостях, а также о нормах, утратив-
ших актуальность или допускающих произволь-
ное толкование [8].

Надзор в таких случаях приобретает кон-
структивный характер: по итогам выявления 
подобных проблем прокуратура направляет 
представления и информационные письма в 
адрес органов государственной власти с предло-
жениями о совершенствовании соответствующих 
нормативных правовых актов. Тем самым осу-
ществляется важная связь между правопримене-
нием и правотворчеством, когда именно практика 
сигнализирует о необходимости законодатель-
ных изменений.

Также к формам влияния можно отнести 
инициативное участие в разработке проектов 
нормативных актов

Хотя органы прокуратуры не обладают пра-
вом законодательной инициативы на федераль-
ном уровне (ст. 104 Конституции РФ), их участие в 
процессе законотворчества всё же осуществля-
ется в иных формах [1]. На региональном уровне 
прокуратура может оказывать влияние на зако-
нодательную повестку, участвуя в разработке 
проектов нормативных актов субъектов Федера-
ции, а также направляя заключения, замечания и 
аналитические записки в адрес органов законо-
дательной власти.

Такое участие имеет существенное значе-
ние, поскольку прокурор обладает уникальным 
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объемом эмпирической информации о правопри-
менительной практике, нарушениях законода-
тельства и системных недостатках правового 
регулирования. Прокуратура выполняет в данном 
контексте посредническую роль между сферой 
исполнения закона и сферой его разработки, 
формируя обратную связь, необходимую для 
устойчивого развития правовой системы [6].

Кроме того, органы прокуратуры активно 
привлекаются к обсуждению законопроектов на 
стадии публичных слушаний, заседаний рабочих 
групп, комиссий, что позволяет учитывать мнение 
надзорного органа до принятия окончательной 
редакции нормативного акта.

В-третьих, обобщение правоприменитель-
ной практики и её доктринальное значение. 

Важной формой косвенного воздействия 
прокуратуры на правотворчество является обоб-
щение результатов прокурорского надзора. Гене-
ральная прокуратура РФ и прокуратуры субъек-
тов Российской Федерации регулярно подготав-
ливают аналитические справки, доклады, обзоры 
состояния законности и правопорядка, в которых 
систематизируют выявленные нарушения, опре-
деляют их типовые формы, устанавливают устой-
чивые тенденции и причины.

Такие обобщения обладают не только прак-
тической, но и научной значимостью. Они исполь-
зуются не только законодателями, но и учёными, 
экспертами, разработчиками стратегий развития 
правовой системы. На их основе формируются 
концепции и предложения по корректировке 
законодательства, устранению системных пробе-
лов и повышению эффективности правового 
регулирования [4]. Таким образом, прокурорский 
надзор становится не только средством охраны 
законности, но и интеллектуальной основой для 
обновления нормативной базы.

Несмотря на очевидную значимость над-
зорной деятельности прокуратуры для формиро-
вания эффективной и согласованной системы 
законодательства, на практике взаимодействие 
между органами прокуратуры и субъектами пра-
вотворчества зачастую носит несистемный и 
фрагментарный характер. Это снижает потен-
циал прокуратуры как источника эмпирически 
обоснованных предложений по совершенствова-
нию правового регулирования [7].

Среди ключевых проблем, препятствующих 
эффективной интеграции прокурорского надзора 
в правотворческий процесс, можно выделить 
следующие:

 – Отсутствие формализованных механизмов 
обратной связи между прокуратурой и зако-
нодательными (представительными) орга-
нами. Как правило, прокурорские представ-
ления и заключения рассматриваются в 

индивидуальном порядке, без создания 
устойчивых каналов коммуникации и отчет-
ности со стороны законодателя.

 – Ограниченность инструментов воздействия 
прокуратуры на органы законодательной 
власти, особенно на федеральном уровне, 
где отсутствует право законодательной ини-
циативы. Это значительно сужает возмож-
ности оперативного реагирования на выяв-
ленные пробелы и противоречия в законо-
дательстве.

 – Низкий уровень учёта прокурорских заме-
чаний при рассмотрении и принятии норма-
тивных правовых актов. Даже при наличии 
обоснованных экспертных заключений, они 
нередко остаются без должного внимания 
со стороны субъектов правотворчества, что 
снижает превентивный потенциал проку-
рорского надзора [6].
В целях повышения эффективности взаи-

модействия между прокуратурой и законодате-
лем представляется целесообразным рассмо-
треть следующие меры:

1. Закрепление на законодательном уровне 
обязанности учитывать прокурорские пред-
ставления и заключения в процессе подго-
товки и обсуждения проектов нормативных 
правовых актов. Такая мера обеспечила бы 
нормативную основу для системного диа-
лога между надзорными и законодатель-
ными органами.

2. Усиление экспертной роли прокуратуры в 
рабочих группах и комиссиях, создаваемых 
при федеральных и региональных органах 
государственной власти для разработки 
законопроектов. Привлечение представите-
лей прокуратуры на ранних стадиях пра-
вотворческого процесса позволит выявлять 
потенциальные риски правоприменения 
ещё до принятия закона.

3. Развитие цифровых механизмов монито-
ринга правоприменительной практики, в 
том числе с использованием современных 
технологий аналитики и искусственного 
интеллекта, в рамках взаимодействия 
между прокуратурой и законодательными 
органами. Это позволит более оперативно 
выявлять правовые проблемы и реагиро-
вать на них законодательным путём.
Таким образом, формирование устойчивой 

системы сотрудничества между прокуратурой и 
правотворческими институтами требует норма-
тивного закрепления, организационного укрепле-
ния и технологического обновления существую-
щих механизмов. Реализация предложенных мер 
позволит повысить качество законодательства и 
обеспечить его большую согласованность с 
реальной правоприменительной практикой.
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Обсуждение и заключение
Прокуратура Российской Федерации, осу-

ществляя надзор за исполнением законодатель-
ства, выполняет не только охранительную, но и 
конструктивную функцию, выявляя системные 
недостатки нормативного регулирования. Несмо-
тря на отсутствие прямого права законодатель-
ной инициативы, органы прокуратуры активно 
участвуют в правотворческом процессе через 
подготовку заключений, обобщение правоприме-
нительной практики и участие в разработке нор-
мативных актов на региональном уровне.

Её влияние на правотворчество, хотя и опо-
средовано институциональными рамками, обла-
дает высоким значением для формирования 
целостной, устойчивой и адаптивной правовой 
системы. Надзорная практика позволяет выяв-
лять пробелы, коллизии и иные дефекты законо-
дательства, что формирует основу для его кор-
ректировки с опорой на реальные правопримени-
тельные условия.

В этих условиях особую актуальность при-
обретает задача институционализации взаимо-
действия прокуратуры с органами законодатель-
ной власти. Развитие механизмов обратной 
связи, усиление экспертного участия прокура-
туры в правотворческих инициативах, а также 
внедрение цифровых инструментов анализа пра-
воприменения способны повысить качество нор-
мативного регулирования и обеспечить большую 
правовую определённость.

Таким образом, усиление роли прокуратуры 
как субъекта правотворческого анализа и экс-
пертной оценки представляется необходимым 
условием для повышения эффективности и леги-
тимности законодательного процесса в Россий-
ской Федерации.
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«Кредитная сфера» – это совокупность кре-
дитных отношений, существующих в действую-
щем законодательстве, форм и методов кредито-

вания, банков или других кредитных учреждений, 
организующих и осуществляющих такого рода 
отношения.
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К кредитной сфере можно отнести все отно-
шения, возникающие в процессе гражданских 
правоотношений в части того или иного вида кре-
дитования.

Основным нормативно-правовым актом, 
регулирующим потребительское кредитование 
является Федеральный закон «О потребитель-
ском кредите (займе)» от 21.12.2013 N 353-ФЗ.

Согласно указанному выше закону в рамках 
исследования было выявлено что: «потребитель-
ский кредит (заем) - денежные средства, предо-
ставленные кредитором заемщику на основании 
кредитного договора, договора займа, в том 
числе с использованием электронных средств 
платежа, в целях, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности (далее 
- договор потребительского кредита (займа), в 
том числе с лимитом кредитования» [1], что  
характеризует данный вид кредитования, как 
направленный на удовлетворение нужд населе-
ния в сфере не связанной с осуществление пред-
принимательской деятельности.

Под потребительским кредитом также 
выступают правоотношения между Кредитором и 
Заемщиком - основными лицами, осуществляю-
щими потребительское кредитование. Заемщи-
ком является физическое лицо, обратившееся к 
кредитору с намерением получить, получающее 
или получившее потребительский кредит, Креди-
тором же является предоставляющая или предо-
ставившая потребительский кредит кредитная 
организация.

Сам закон «О потребительском кредите 
(займе)» от 21.12.2013 N 353-ФЗ содержит следу-
ющие действующие понятия: 

1. Лимит кредитования - максимальная сумма 
денежных средств, предоставляемая кре-
дитором заемщику, или максимальный раз-
мер единовременной задолженности заем-
щика перед кредитором в рамках договора 
потребительского кредита (займа), по усло-
виям которого допускается частичное 
использование заемщиком потребитель-
ского кредита (займа).

2. Профессиональная деятельность по предо-
ставлению потребительских займов - дея-
тельность юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя по предостав-
лению потребительских займов в денежной 
форме (кроме займов, предоставляемых 
работодателем работнику, займов, предо-
ставляемых физическим лицам, являю-
щимся учредителями (участниками) или 
аффилированными лицами коммерческой 
организации, предоставляющей заем, зай-
мов, предоставляемых брокером клиенту 

для совершения сделок купли-продажи 
ценных бумаг, и иных случаев, предусмо-
тренных федеральным законом);

3. Льготный период - срок, в течение которого 
в случаях и порядке, которые установлены 
настоящим Федеральным законом, по тре-
бованию заемщика действуют измененные 
условия договора потребительского кре-
дита (займа) или кредитного договора, дого-
вора займа, которые заключены с заемщи-
ком - физическим лицом в целях, не связан-
ных с осуществлением им предпринима-
тельской деятельности, и обязательства по 
которым обеспечены ипотекой, предусма-
тривающие приостановление исполнения 
заемщиком своих обязательств по соответ-
ствующему договору либо уменьшение раз-
мера платежей заемщика.
Данные понятия, перечисленные в вышеу-

казанном законе, являются неотъемлемыми к 
такому явлению как потребительское кредитова-
ние.

Потребительское кредитование выделено в 
отдельный федеральный закон в связи с потреб-
ностью обширной массы населения.

В стабильной экономической ситуации 
потребительское кредитование является хоро-
шим стимулом и инструментом развития эконо-
мики, заемщик берет кредит на товар или услугу, 
которую не может приобрести в данный момент, 
но имеет позволяющий использовать кредитный 
продукт доход, совершая необходимую транзак-
цию заемщик стимулирует поставщика товаров 
или услуг, а также Кредитора выплачивая ему 
проценты за пользование займом.

Однако в нестабильной или кризисной эко-
номической ситуации неизбежно растет кредит-
ная нагрузка, и по данным ЦБ РФ на момент 2024 
в РФ у Банков и МФО насчитывается около 50 
миллионов заемщиков, что составляет почти 60% 
трудоспособного населения РФ. Большая часть 
таких заемщиков является заемщиками, имею-
щими по 2 и более кредитных продуктов в т.ч. 
потребительские кредиты и ипотеку.

Проблемой излишней закредитованности 
населения в кризисное время можно считать в 
т.ч. и халатное отношение банков к выдаче того 
или иного потребительского займа, даже с уче-
том возросших отказов по выдаче того или иного 
займа, банки лишь наращивают выдачу таковых 
кредитов населению, так по данным НБКИ (Наци-
ональное Бюро Кредитных Историй) за июль 2022 
г. банки и МФО выдали около 1,01 миллиона 
потребительских кредитов [3], однако в том же 
месяце 2024 года это число возросло до 3,37 
миллионов кредитов [3], рост практически в более 
чем 3 раза.
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Одной из проблем действующего законода-
тельства в части регулирования потребитель-
ского кредитования, это предоставление креди-
тору свободы действий в части распоряжением 
имеющейся перед ним задолженности заемщика, 
что позволяет кредитору в случае неуплаты заем-
щиком обязательств «избавиться» от задолжен-
ности совершив переуступку права требования.

При проведении анализа предоставляемых 
кредитов Банками и МФО, выявляются основные 
отличия при выдаче такого типа кредитования в 
условиях их выдачи.

Так банки специализируются на выдаче 
потребительских кредитов либо по средству 
«кредитной линии» в которой заемщик получает 
определенную сумму в своё распоряжение и 
выплачивает долг в случае наличия трат выдан-
ной в распоряжение сумму или её части либо на 
стандартных потребительских кредитах с выда-
чей «твердой» суммы под единый процент на срок 
от года и выше. МФО же напротив специализиру-
ются на краткосрочных займах (называемых 
также «Микрозаймами») на срок от 50, 30 и до 60 
дней с процентами в несколько раз превышаю-
щими аналогичные банковские.

Учитывая вышеприведенную информацию, 
можно сделать вывод о том, что правовое регули-
рование потребительского кредитования имеет 
множество проблем, с которыми законодателю 
придется столкнуться в будущем, такими как 
повышение закредитованности население и стре-
мительным обесценивание денежной массы в 
следствие стихийной выдачи подобных займов.

Однако касаясь вопроса правоприменения 
норм в спорах проистекающих из отношений в 
«кредитной сфере», интересным стоит отметить 
внесенные изменения в главу X Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 N 127-ФЗ, а именно в ст. 213.10 (П. 5 
ст. 213.10 (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 298-ФЗ)), « 
На любой стадии рассмотрения арбитражным 
судом дела о банкротстве гражданина, но не 
ранее истечения срока, предусмотренного пун-
ктом 2 статьи 213.8 настоящего Федерального 
закона, третье лицо в порядке, предусмотренном 
статьей 113 настоящего Федерального закона, с 
согласия должника вправе удовлетворить в пол-
ном объеме требования кредитора, обеспечен-
ные ипотекой жилого помещения (его части), если 
для гражданина и членов его семьи, совместно 
проживающих в таком жилом помещении, оно 
является единственным пригодным для постоян-
ного проживания помещением и на него в соот-
ветствии с законодательством об ипотеке может 
быть обращено взыскание (далее в настоящей 
статье - жилое помещение). Соответствующие 

денежные средства считаются предоставлен-
ными гражданину на условиях договора беспро-
центного займа, срок которого определен момен-
том востребования, но не ранее истечения трех 
лет с даты завершения процедуры, применяемой 
в деле о банкротстве гражданина, или прекраще-
ния производства по делу о банкротстве.

Если имущества гражданина, за исключе-
нием жилого помещения (доли в праве общей 
собственности на жилое помещение) и земель-
ного участка, на котором расположено жилое 
помещение, недостаточно для погашения требо-
ваний кредиторов первой и второй очереди, заяв-
ление о намерении удовлетворить требования 
кредитора, обеспеченные ипотекой жилого поме-
щения, удовлетворяется арбитражным судом при 
соблюдении условия, предусмотренного пунктом 
6 статьи 213.10-1 настоящего Федерального 
закона. Удовлетворение требований иных креди-
торов гражданина в этом случае не требуется.

Заявление, указанное в абзаце втором 
настоящего пункта, не удовлетворяется арби-
тражным судом, если применение положений 
абзаца второго части первой статьи 446 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации и пункта 3 статьи 213.25 настоящего 
Федерального закона в отношении жилого поме-
щения является необоснованным.

После удовлетворения третьим лицом тре-
бований кредитора, обеспеченных ипотекой 
жилого помещения, в полном объеме эти требо-
вания исключаются из реестра требований кре-
диторов, на жилое помещение и земельный уча-
сток, на котором расположено жилое помеще-
ние, не обращается взыскание в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве гражданина, 
указанные объекты не включаются в состав иму-
щества, подлежащего реализации в случае при-
знания гражданина банкротом и введения реали-
зации имущества гражданина.»

Данное изменение в первую очередь 
вызвано ранее не обоснованными отказами 
Должникам в делах о банкротстве гражданина 
Арбитражными судами в сохранении залогового 
имущества, даже в случае, если таковое явля-
лось единственным жильем гражданина.

Однако в деле № А41-73644/2020 Арби-
тражного суда Московской 

Области имелись следующие обстоятель-
ства, изложенные в определении Верховного 
суда Российской Федерации № 305-ЭС22-9597 от 
27 апреля 2023 года:

«В рамках дела о несостоятельности (бан-
кротстве) Симоновой Кристины Алексеевны 
(далее также – должник) ПАО КБ «Восточный» 
(правопредшественник ПАО «Совкомбанк») обра-
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тилось с заявлением о включении задолженности 
по кредитному договору и процентов в размере 2 
451 844 руб. 10 коп. в реестр требований креди-
торов должника (далее –реестр) как обеспечен-
ных залогом имущества должника. Определе-
нием суда первой инстанции от 18.03.2021 требо-
вание удовлетворено.

Постановлением суда апелляционной 
инстанции от 12.01.2022 определение от 
18.03.2021 отменено, заявление удовлетворено. 
Суд округа постановлением от 23.09.2022 оста-
вил постановление от 12.01.2022 без изменения. 
В поданной в Верховный Суд Российской Феде-
рации кассационной жалобе Ананьева О.П., ссы-
лаясь на существенные нарушения судами норм 
права, просит отменить указанные судебные 
акты. Определением судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 10.03.2023 кассационная 
жалоба с делом переданы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации. В судебном заседании предста-
вители Ананьевой О.П., должника и финансового 
управляющего поддержали кассационную 
жалобу по изложенным в ней доводам. ПАО «Сов-
комбанк», надлежащим образом извещенное о 
времени и месте судебного заседания, явку своих 
представителей в суд не обеспечило. Проверив 
доводы, изложенные в кассационной жалобе, 
выслушав присутствующих в судебном заседании 
представителей участвующих в споре лиц, судеб-
ная коллегия считает, что судебные акты подле-
жат отмене по следующим основаниям. Как уста-
новлено судами и следует из материалов дела, 
между  ПАО КБ «Восточный» и Ананьевой Ольгой 
Петровной заключен договор кредитования от 
10.07.2019 (далее – кредитный договор) на предо-
ставление денежных средств в размере 2 184 000 
руб. под 26% годовых сроком на 120 месяцев. В 
обеспечение исполнения обязательств Ананье-
вой О.П. по кредитному договору между Симоно-
вой К.А. и ПАО КБ «Восточный» заключен дого-
вор ипотеки от 10.07.2019, предметом залога 
является квартира площадью 45 кв. м залоговой 
стоимостью 2 184 000 руб. Впоследствии между 
ПАО «Восточный экспресс банк» (цедентом) и 
ПАО «Совкомбанк» (цессионарием) заключено 
соглашение от 05.12.2021 о передаче договоров 
(уступки прав требования и передаче прав и обя-
занностей), согласно которому в пользу послед-
него уступлены все права требования, в том 
числе по данному кредитному договору. Согласно 
справке ПАО «Совкомбанк» (далее – банк) на 
27.12.2021 размер задолженности Ананьевой 
О.П. составляет 2 322 746 руб. 18 коп., из которых 
задолженность по основному долгу – 2 001 635 
руб. 56 коп., задолженность по процентам за 

пользование кредитными средствами – 321 110 
руб. 62 коп., что послужило основанием для 
обращения с заявлением о включении требова-
ния в реестр.»

Действительно ранее судебная практика 
как указывает Верховный суд складывалась из 
норм содержащихся в 446 ГК РФ, ст. 50 и 78 
Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)». Исходя из 
положений данных норм можно прийти к выводу 
что наличие у залогового имущества статуса 
единственного жилья Должника и членов его 
семьи не может являться препятствием для удов-
летворения требований кредитора в части реали-
зации такового имущества.

Однако особенностью этого дела является 
как, указывает Верховный суд состоит в том, что, 
по спорной задолженности Должника в отноше-
нии банка отсутствует просрочка по платежам, 
так как заемщик в рамках графика платежей пла-
тит по договору. Однако, право кредитора имеет 
обеспечение залогом единственного жилья 
Должника, в отношении которого действует про-
цедура реализации имущества. При таких обсто-
ятельствах имеет место быть вероятность того, 
что при возможной будущей просрочки по кре-
диту непредъявление банком требования в деле о 
банкротстве залогодателя лишит его эффектив-
ного обеспечения в виде ипотеки на квартиру. 
Необходимость защиты своих интересов 
понуждает банк, к реализации мер, на взыскание 
предмета залога.

Однако при отсутствии просрочки по обе-
спеченному обязательству принятие подобного 
решения может существенным образом нару-
шить баланс взаимных прав и обязанностей 
участников спорных отношений, в том числе при-
нимая во внимание нахождение в залоге един-
ственного жилья.

Было решено предложить сторонам заклю-
чить «локальный план реструктуризации» где 
сторонами будут выступать: Должник, 3-е лицо, 
привлекаемое должником для обеспечения пла-
тежей в соответствии с графиком платежей по 
ипотеке, Банк.

После чего Верховным судом данное дело 
было направлено на новое рассмотрение в пер-
вую инстанцию.

Особенность данного случая в том, что при 
возникновении экономической ситуации где кре-
дитная нагрузка на населении возрастает в след-
ствии чего уменьшается и его платежеспособ-
ность приводит к ситуациям в которых суды при-
меняют нормы права в ущерб интересам населе-
ния, в силу чего предложенная модель 
правоприменения норм в обособленных спорах 
нашла своё отражение уже в виде новой редак-
ции закона о несостоятельности «банкротстве».
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Данный случай показывает, что при кризис-
ных ситуациях, в которых подобные случаи ста-
новятся массовыми судебной системе необхо-
димо искать и применять новые модели разреше-
ния споров для поддержания баланса сторон.
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Аннотация. В данной научной работе проведена классификация видов киберпреступлений, в 
том числе ещё не исследованных научным сообществом, и даны чёткие определения исследованным 
преступлениям. Особое внимание было уделено подробному описанию методов совершения кибер-
преступлений. Одновременно с этим в статье описана юридическая ответственность за их соверше-
ние. Помимо этого, были приведены рекомендации законодателю по квалификации преступлений. 
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TYPES OF CYBERCRIMES AND METHODS  
FOR IMPROVING THEM

Annotation. This scientific work classifies the types of cybercrimes, including those not yet studied by 
the scientific community, and gives clear definitions to the studied crimes. Particular attention was paid to a 
detailed description of methods for committing cybercrimes. At the same time, the article describes the legal 
liability for their commission. In addition, recommendations were given to the legislator on the classification of 
crimes.

Key words: law, digital technologies, criminal law, cybercrime, classification of cybercrimes, cyber 
fraud, phishing, money laundering, cyber attacks, swatting.

Развитие компьютерных технологий и гло-
бальная цифровизация жизни коренным 

образом изменили облик современного обще-
ства, предоставив преступному сообществу 
абсолютно новые инструменты совершения пре-
ступлений. Сфера таких преступлений называ-
ется киберпреступностью. Несмотря на то, что 
борьба с киберпреступностью введётся уже не 
одно десятилетие, количество преступлений в 
данной сфере активно растёт, а показатели рас-
крываемости всё также находятся на низком 
уровне, при том, что до судебного разбиратель-
ства доходит лишь четверть [1]. На это влияет 
множество факторов таких как: не заявление в 
полицию о преступлении, большой процент пре-
ступлений против преступников (crime to crime), 
быстрая эволюция способов преступлений, высо-
кая анонимность преступников и т.д. Но основной 
причиной столь печальной статистики мы счи-
таем слабую изученность видов киберпреступле-
ний и методов их совершения. 

Киберпреступность можно разделить на 
следующие категории:

1. Кибермошенничество и кража данных;
2. Вымогательство;
3. Легализация преступных доходов; 
4. Дропперство;
5. Кибератаки;
6. Сватинг.

В киберпреступном лексиконе для цифро-
вого мошенничества используют англицизмы – 
скам (scam), а сам процесс мошенничества – вор-
ком (work). Наиболее популярным видом скама 
является фишинг. Ввиду отсутствия определения 
фишинга в нормативных актах его изучение 
затруднено, нам для более точного определения 
юридической ответственности за фишинг, необ-
ходимо разделить понятие фишинга на фишинг 
как самостоятельное преступление и фишинг как 
способ совершения иных киберпреступлений. 
Фишинг как самостоятельное преступление – вид 
кибермошенничества целью которого является 
получение доступа к конфиденциальной инфор-
мации. Фишинг как часть иного киберпреступле-
ния – способ передачи вредоносного ПО. Пленум 

Верховного Суда в своём постановлении «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» [2] подтверждает двой-
ственность фишинга.  Первый вид фишинга зача-
стую осуществляется путём перехода жертвы по 
ссылке или установки приложения, где ей пред-
лагается ввести свои данные. Такой вид мошен-
ничества часто квалифицируется статьей 159 УК 
РФ [3], ведь отличительная часть фишинга – не 
вмешательство в компьютерную информацию 
или информационную сеть, которое необходимо 
для квалификации преступления по этой статье 
159.6 УК РФ. Фишинг произведенный в целях 
кражи денежных средств, квалифицируется пун-
ктом г части 3 статьи 158 и статьей 159, осужде-
ние за фишинг по статье 158 часть 3 пункт г мы 
считаем не корректной в случае отсутствия 
использования методов социальной инженерии 
при совершении преступления. В свою очередь 
за другой вид фишинга наказание следует неод-
нозначное из-за различий в правоприменитель-
ной практике, так схожие между собой престу-
пления осуждаются по абсолютно разным соста-
вам, но зачастую это статьи: 158 часть 3 пункт г, 
159, 159.6, 272, 273.  Это является важной про-
блемой правоприменения, и мы считаем, что 
регулятору для её решения следует как минимум 
дать чёткое определение фишинга, как максимум 
добавить фишинг в виде отдельного состава в 
УК. Существуют и иные виды скама которые не 
несут в себе такую неоднозначность и проблемы 
с правоприменением как фишинг и попадают под 
действие статей о мошенничестве.

Таким является цифровое вымогательство 
совершаемое, либо используя программы-вымо-
гатели, либо без их использования. В первом слу-
чае вымогатели чаще всего используют вирус 
типа Locker, который шифрует данные дисков и 
ставит себя в автозагрузку с наивысшим приори-
тетом, тем самым блокируя возможность игнори-
рования локера. Затем вирус начинает требовать 
средства на указанный вымогателем адрес 
крипто кошелька, если жертва платит, то в поло-
вине случаев получает код дешифровки, и в трети 
случаях код дешифрует данные без их частичной 
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или полной утери. Данный вид кибер вымогатель-
ства подходит по смыслу к статьям 163, 272, 273 
и в некоторых случаях под 137 УК РФ. Вымога-
тельство без использования программ-вымогате-
лей в целом в своих методах не отличается от 
вымогательства вне просторов сети, кроме 
одного специфического вида вымогательства. 
Этим видом вымогательства является вымога-
тельство, объектом которого не является имуще-
ство, а основным требованием преступника явля-
ется совершение жертвой каких, либо действий. 
Данный вид не подходит по смыслу статьи 163 УК 
РФ, но фактически является шантажом. Зачастую 
преступник ставит жертву перед выбором: слив 
данных или выполнение требуемого действия. В 
таких случаях преступников осуждают за иные 
статьи, но не за вымогательство. Мы считаем, что 
критически необходимо расширить понятие 
вымогательства или ввести его аналог для вымо-
гательства неимущественного характера в уго-
ловный кодекс, потому что если преступник угро-
жает распространением OSINT информации, то 
есть распространением уже открытой конфиден-
циальной информации, и при этом не требует 
совершения противоправных деяний, то он фак-
тически не нарушает уголовное законодатель-
ство ни по 137 статье, ни по любому иному 
составу в уголовном кодексе, несмотря на, то что 
в перечень этой информации могут входить: дан-
ные паспорта, адрес, номер телефона, ip адрес, 
log  и cookie файлы, хеш паролей и т.д., всё выше 
перечисленное несёт в себе серьёзную угрозу 
для жертвы, но за это действие вымогатель не 
будет нести ответственности, так как он нашел их 
в открытых источниках и тем самым не нарушил 
ни один закон.

Следующим популярным преступлением в 
цифровой среде является легализация (отмыва-
ние) преступных доходов — процесс введения в 
легальное поле доходов полученным преступным 
путём. Киберпреступники отмывают свои доходы, 
как и всем привычными методами, по типу созда-
ния иллюзии реальной экономической деятель-
ности подставных компаний, так и достаточно 
неординарными. 

К таким относятся:
1) Криптомиксеры — специализированные 

сервисы создания цепочки транзакций для 
увеличения сложности отслеживания 
сделки со стороны правоохранительных 
органов.

2) Анонимные криптовалюты – в отличие от 
остальных, данные криптовалюты не дают 
возможность третьим лицам отслеживать 
движение монет. Самая популярная из них 
– Monero. Есть всего лишь один подтверж-

денный, за 10 лет существования валюты, 
случай, когда её смогли отследить и сделала 
это финская полиция [4]. Финские правоох-
ранители не раскрыли способ отслежива-
ния, поэтому многие криптовалютные ана-
литики предполагают, что следователи 
основывались лишь на сумме транзакции, а 
следовательно, действительных механиз-
мов отслеживания операций в Monero нет.

3) Азартные онлайн игры – под данным поня-
тием мы подразумеваем абсолютно все 
онлайн игры, где на кону стоят деньги, в том 
числе и ставки. В данной схеме создаются 
фиктивные игры, где оба оппонента явля-
ются фейк аккаунтами преступника, покер-
румы, матчи, партии, слоты и т.д. с целью 
получения отмытых денег после выигрыша.

4) Отмывание через цифровые ценности. Это 
может, как и фиктивное создание и 
купля-продажа NFT, Telegram юзернеймов, 
игровых предметов и т.д. 
Не зависимо от способа легализации пре-

ступных доходов, ответственность будет насту-
пать на основании статей 174, либо 174.1 УК РФ. 

Отмытые денежные средства выводятся в 
наличные деньги дропперами, дропами или же 
дроповодами (от английского «drop» бросать, 
кинуть со сленга) – это люди, которые используют 
свои знания и умения для вывода и обналичива-
ния денежных средств, полученных заведомо 
преступными схемами. Как правило они не высту-
пают в качестве организаторов, а фигурируют 
как посредники или соучастники.  «По оценкам 
Сбербанка, число граждан по всей России, име-
ющих признаки дропов, составляет около 500 
тыс. человек — банк уже поставил на дополни-
тельный контроль более 35 тыс. таких клиентов» 
[5]. Дроповоды зачастую не работают на опреде-
ленную преступную организацию или даже ком-
панию, они предпочитают работать по индивиду-
альной программе определенных запросов от 
лиц, которые нуждаются в обналичивании и лега-
лизации денежных средств. Для этого существует 
множество сайтов, которые иногда даже попа-
дают в ClearNet (часть ресурсов интернета, кото-
рая контролируется, регулируется и находится в 
открытом доступе), но в основном существуют в 
DarkNet (скрытая, зашифрованная сеть, вход в 
которую доступен исключительно после опреде-
ленных алгоритмов действия). Также пристани-
щем дропов нередко оказывается мессенджер 
Telegram в связи с политикой самой платформы, 
также, как и возможностью анонимно передавать 
информацию и реквизиты.  Основанная роль 
дроппера в мошеннических схемах заключается 
в поиске, покупке, а в дальнейшем хранении и 
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использовании банковских карт, зарегистриро-
ванных на третьих лиц, которые заведомо не 
ознакомлены с тем, что с их карт проводятся дан-
ные махинации, но существуют случаи, когда 
сами владельцы карт продают их дропперам, в 
надежде на лёгкие и быстрые финансы, данные 
граждане и сами не понимают, что через какое-то 
время могут стать фигурантами уголовных дел. 
Часто самих дропперов вербуют через социаль-
ные сети, как показывает практика ими стано-
вятся безработные и малоимущие люди, имми-
гранты, переселенцы с неблагоприятных регио-
нов, и разумеется подростки из проблемных 
семей. Закон Российской Федерации реформи-
руется с каждым годом в отношении киберпре-
ступлений и поэтому в статье 174 и статье 187 
Уголовного кодекса Российской Федерации за 
организацию дропперства установлена ответ-
ственность в виде максимального наказания – 
лишения свободы сроком на 7 лет [6]. 

Кибератаки, являющиеся извечной пробле-
мой для компаний и государственных учрежде-
ний, представляют собой попытку несанкциони-
рованного доступа к компьютерной информации 
и сетям с целью кражи, перехвата, модификации 
компьютерной информации или сетевого тра-
фика и нарушения работоспособности сетей и 
устройств. Ввиду обширности понятия, описание 
всех типов кибератак является затруднительным, 
поэтому мы перечислим лишь самые популярные 
из них.

Популярные типы кибератак:
1) DoS и DDoS-атаки – создание огромного 

количества запросов на сервер ресурса, 
нацеленные на перегрузку сетевых ресур-
сов.

2) Вредоносное ПО – представляет собой 
обширный спектр с вирусов и червей раз-
личной направленности и опасности.

3) SQL-инъекции — внедрение кода злоумыш-
ленника приводящего к аномальному пове-
дению исходного кода программы, ресурс и 
т.д. с целью получения доступа к базе дан-
ных.

4) Сниффинг трафика — прослушивание исхо-
дящих и входящих данных устройства путём 
перехвата пакетов с целью сбора информа-
ции. 
В уголовных делах по вышеперечисленным 

кибератакам, преступникам инкриминируются 
статьи 272 и 273 УК РФ. 

Одним из самых тривиальных и распростра-
ненных киберпреступлений является сватинг (от 
англ. swat) — заведомо ложное сообщение об 
угрозе преступления. Сватер совершает вызов 
группы быстрого реагирования по телефону дис-

петчеру, либо электронным письмом в террито-
риальный правоохранительный орган. Группу 
быстрого реагирования сами сватеры называют 
«маски шоу». 

Сватинг совершается в целях:
1) Нарушения работы учреждения. В таких 

случаях обычно поступает сообщение о 
минировании и иных видов терактов;

2) Возникновения проблем с правоохрани-
тельными органами у физических лиц. В 
таких случаях сватер сообщает о теракте от 
лица жертвы сватта, с надеждой на то, что 
«маски шоу» как минимум изымут гаджеты 
жертвы для проверки, как максимум найдут 
у жертвы признаки иных преступлений, не 
связанных с поводом для вызова, напри-
мер, хранение наркотических средств. 
Сватерам инкриминируются статьи 207 и 

207.1 УК РФ в вышеперечисленных случаях. 
Также следует отметить, что нередко сватерами 
становятся обычные подростки, которые исполь-
зуют сватинг в целях развлечения.

В качестве подведения итогов можно ска-
зать, что дальнейший рост киберпреступности 
идёт в след за неизбежным повышением уровня 
информатизации общества, а сами киберпресту-
пления ввиду своей многообразности и уникаль-
ности нуждаются в чёткой классификации со сто-
роны законодателя. Государство должно учиты-
вать, что киберпреступность каждый день не 
только меняется, но и адаптируется под новые 
технологии и тенденции, а также законодатель-
ство. Успешная борьба с киберпреступлениями 
требует не только обновления законодательства, 
но и его интеграции с международными нормами, 
поскольку киберпреступления зачастую имеют 
транснациональный характер. Предупреждая 
преступные действия в киберпространстве, госу-
дарственные органы должны также действовать 
согласованно, чтобы избежать правовых пробе-
лов и обеспечить единые подходы к борьбе с этой 
угрозой.  Таким образом, ежедневная нарастаю-
щая угроза киберпреступлений требует от зако-
нодателей, правоохранительных органов и обще-
ства в целом активного и слаженного вовлечения 
в разработку новых расширений в законодатель-
ной базе, а также подходов, инструментов и стра-
тегий защиты государства и его граждан. В 
аспекты защиты и регулирования можно вклю-
чать совершенствование систем онлайн-безо-
пасности, просвещение граждан о рисках в 
интернете, а также международное сотрудниче-
ство для обмена информацией и ресурсами. В 
противном случае, мы рискуем оказаться в ситу-
ации, где не сможем адекватно оценить и среаги-
ровать на активно развивающиеся угрозы в 
киберпространстве. 
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При любой общественно-экономической 
формации, капитализм, социализм, 

эффективность и успех работы Компании, будь 
то транснациональная компании, вертикаль-
но-интегрированные компании, заводы, инсти-
туты, предприятия малого и среднего бизнеса в 
числе ключевых факторов, влияющих на эффек-
тивность работы компании, входит труд работни-
ков. Значение этого фактора зависит от доли 
человеческого труда производстве того или иного 
продукта, что напрямую отражается на структуре 
себестоимости производимой продукции. Если 
производство оснащено техническими сред-
ствами, автоматизировано, роботизировано, то 

доля труда работников снижается как в нату-
ральном эквиваленте, так и структуре себестои-
мости продукта, и может составлять 20% и менее 
процентов. Если предприятие – это институт, 
научно-исследовательский, проектный или кон-
структорское бюро, то доля человеческого труда 
не только возрастает, но и становится доминиру-
ющей, и может составлять 50% и более процен-
тов в структуре себестоимости продукции.

Исходя из этого, управление работой со- 
трудников актуально для любого предприятия и, 
чем значимее тема трудовых взаимоотношений.

Задача любой компании определить, явля-
ется ли эффективным и на сколько труд работни-
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ков своей компании и всех предприятий, входя-
щих в её состав. На сколько наиболее полно 
используются профессиональные способности и 
возможности каждого сотрудника и чем выше 
должность сотрудника, тем шире и глубже его 
влияние на эффективность работы компании.

Решение этой задачи требует определения, 
или другими словами, оценки состояния своих 
трудовых ресурсов. И здесь мы неизбежно стал-
киваемся с аспектами правового регулирования 
оценки деловых качеств работников.

Прием работника, назначения на должность 
и передвижения, поощрения и наказания работ-
ника должны производиться на основе существу-
ющего законодательства, с учетом судебной 
практики. 

Нельзя сказать, что тема правового регули-
рования оценки деловых качеств работников в 
целом недостаточно изучена в мире, поскольку 
актуальность этого объекта исследований весьма 
высока. Применительно к российской теории и 
практики этого вопроса есть основания заявлять 
о недостаточной изученности этого вопроса. 
Основной причиной тому является смена обще-
ственно-экономической формации в 90-ые годы 
20-го столетия. Поменялась психология соб-
ственника при переходе средств производства от 
государства в частные руки, при запуске и разви-
тии частного предпринимательства с целью соз-
дания эффективной экономики. Последнее 
потребовало аналитического пересмотра и раз-
вития законодательной базы оценки эффектив-
ности труда работника [1, 2, 3]. Стала появляться 
и накапливаться судебная практика по этой теме, 
вносящая разъяснения по отдельным коллизион-
ным вопросам законодательства.

Несовершенство законодательства в этой 
области может создать благоприятную почву как 
для злоупотребления правом со стороны работо-
дателя, так и для принятия неправомерных реше-
ний со стороны судов различной юрисдикции.

Следует выделить три этапа взаимоотноше-
ния работника и работодателя, а именно, приемка 
на работу, продвижение по штатной сетке (как 
вертикальное, так и горизонтальное), увольнение, 
на которых оценка деловых качеств работника 
является ключевой задачей.

Согласно конституции Российской Федера-
ции, каждый вправе свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, то есть, каждый 
свободно и по своему усмотрению вступает в 
трудовые правоотношения, статья 37 Конститу-
ции РФ. Трудовые отношения между работником 
и работодателем возникают и строятся на основе 
трудового договора, основным условием кото-
рого является свобода его заключения.

Следует также учитывать, что принцип сво-
боды, при заключении договора действует и для 
работодателя, а заключение договора с работни-
ком является правом, а не обязанностью Компа-
нии, что подтвердил Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации [4].

То есть работник и работодатель обладают 
равными правами на свободное заключение тру-
дового договора. Однако интересы сторон при 
этом могут не совпадать.

Как следует из анализа судебной практики, 
в судах рассматриваются иски, связанные с 
заключением трудового договора со следующими 
исковыми требованиями работника:

 – о признании необоснованным отказ в при-
еме на работу и возложении обязанности 
заключения трудового договора;

 – об установлении факта трудовых отноше-
ний и заключении в письменной форме тру-
дового договора;

 – о правомерности заключения срочного тру-
дового договора и о признании срочного 
трудового договора – договором, заключен-
ным на неопределенный срок;

 – о признании отношений, возникающие на 
основе гражданско-правового договора, 
трудовыми и о взыскании компенсации 
морального вреда.
Как правило суды принимают решения в 

пользу истца (работника) в следующих случаях:
 – отказ работодателя в приеме гражданина 

на работу без указания причин;
 – отказ работодателя заключить трудовой 

договор по обстоятельствам, не связанным 
с деловыми качествами работника; 

 – отказ в заключении трудового договора с 
женщиной по мотивам, связанным с декрет-
ным отпуском по уходу за ребенком;

 – отказ в заключении трудового договора с 
инвалидом на вакантную должность по 
обстоятельствам, не связанным с его дело-
выми качествами или по причине невозмож-
ности создания необходимого рабочего 
места;

 – отказ в заключении трудового договора с 
работником, допущенным ранее к выполне-
нию работы без оформления трудового 
договора; 

 – отказ от заключения трудового договора на 
неопределенный срок, если заключение 
срочного договора было вынужденным или 
срочный договор заключался многократно;

 – отказ от заключения трудового договора на 
неопределенный срок, если функции работ-
ника по срочному трудовому договору не 
соответствуют сезонному характеру работ;



71ЦИФРОВОЕ ПРАВО  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

 – отказ от заключения трудового договора в 
случае, если гражданско-правовой договор 
фактически регулирует трудовые отноше-
ния между сторонами. 
Из анализа судебной практики, связанной с 

оценкой деловых качеств работников и выводов, 
сделанных Верховным Судом Российской Феде-
рации на основе изучения практик рассмотрения 
дел судами, следует, что обязать работодателя 
заключить трудовой договор с работником, суды 
неправомочны, поскольку последнее является 
правом, а не обязанностью работодателя. В пол-
номочие суда не входит принятие кадровых 
решений за работодателя, поскольку в Трудовом 
кодексе Российской Федерации отсутствует без-
условный способ защиты прав работника на 
заключение трудового договора с выбранным им 
работодателем.

При рассмотрении судебных споров, свя-
занных с прекращением трудового договора по 
инициативе работодателя, основные принципы 
правого регулирования также вытекают из ст. 2 
ТК РФ. 

Условия, необходимые работодателю для 
принятия решения об расторжении трудового 
договора, а также порядок действий установлены 
в статьях 71, 81, 192, 193 ТК РФ и иными зако-
нами. Также при увольнении или дисциплинарном 
взыскании работодатель должен руководство-
ваться статьями 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54, 55 Консти-
туции РФ.

В правовом регулировании оценки деловых 
качеств работников важную роль играет аттеста-
ция работников, проводимая с целью установле-
ния соответствия работника занимаемой долж-
ности. Суд также принимает во внимание то, что 
порядок проведения аттестации не регламенти-
рован ТК РФ ч. 1, 2 ст. 81. Работодатель сам раз-
рабатывает стандарт предприятия о порядке 
проведения аттестации, в таком нормативном 
акте является обязательным определить: перио-
дичность аттестации, состав комиссии, критерии 
оценки, виды принимаемых решений и порядок 
их принятия.

Правильность проведения аттестации явля-
ется главным и определяющим фактором в при-
нятии решений судами [5, 6]. например, по реше-
нию Басманного суда г. Москвы по делу №2-606/18 
от 10 апреля 2018 года или по решению Верхов-
ного Суда РФ от 11 декабря 2024 года №АКПИ 
24-856.

Оценка деловых качеств работника произ-
водится работодателем при непосредственном 
выполнении работником своих должностных обя-
занностей на этапе испытательного срока, пред-
усмотренного трудовым договором.

Длительное время работодателю было 
достаточно сложно доказать в суде правомер-
ность увольнения работника в связи с непрохож-
дением им испытательного срока. В последнее 
время, благодаря внесению ясности в этот вопрос 
Верховным Судом РФ, судьи стала защищать 
работодателя в его праве самостоятельно уста-
навливать порядок проведения испытательного 
срока. При этом трудовой договор может быть 
расторгнут в любое время в течение испытатель-
ного срока при обнаружении факта неисполне-
ния работником своих обязательств.

Правовое регулирование оценки деловых 
качеств работников затрагивается также при 
составлении служебной характеристики сотруд-
ника.

Так, например, в определении от 01 фев-
раля 2024 года по делу №8Г-12475/2024 Девятый 
кассационный суд общей юрисдикции удовлетво-
рил требования работника, который посчитал 
выданную ему характеристику недостойной и 
неотражающей его деловых и профессиональных 
качеств.

По смыслу положений трудового законода-
тельства характеристика относится к числу доку-
ментов, связанных с работой, которые подлежат 
выдаче работнику по его письменному заявле-
нию, в том числе, в случае прекращения трудо-
вых отношений. Следовательно, работодатель 
обязан составить и выдать (направить) работнику 
характеристику на основании его заявления. 

Требований к форме и содержанию харак-
теристики законом не предусмотрено. Работода-
тель вправе оценивать личные и профессиональ-
ные качества работника, основываясь на фактах 
его трудовой деятельности.

Исследовав содержание характеристики, 
выданной работнику, и установив наличие в ней 
недостоверной информации, а также отсутствие 
сведений о некоторых периодах его работы, 
отсутствие фактической оценки деловых качеств 
работника, суды трех инстанций возложили на 
работодателя обязанность выдать характери-
стику с изложением достоверных сведений. Суды 
исходили из того, что, поскольку получение 
работником характеристики с предыдущего 
места работы может являться одним из условий 
поступления на другую работу и является спосо-
бом реализации и защиты его права на труд. 

Таким образом, на основании проведенного 
анализа можно сделать вывод, что оценка дело-
вых качеств работника является важной состав-
ляющей российского трудового права, как само-
стоятельной отрасли отечественной правовой 
системы.
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