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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИКВИДАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Бондаренко П. К.
студент 4 курса РГУП

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301.

2 Суханов Е. А. Гражданское право: Учебник: в 4 т. М., 2019. Т. 1. С. 212.

Для начала необходимо дать понятие лик-
видации юридического лица. В п. 1 ст. 61 ГК 
РФ раскрывается сущность и  последствия 
ликвидации. Таким образом, ликвидацией 
юридического лица принято считать пре-
кращение его существования. Важно заме-
тить, что права и обязанности не переходят 
при ликвидации к другим лицам.

Считаем важным выявить на  начале на-
шего исследования виды ликвидации юри-
дических лиц. Юридическое лицо может 
быть ликвидировано как  добровольно, так 
и  принудительно. Ликвидация на  добро-
вольной основе производится в  случае, 
если к такому решению пришли учредители 
(участники), по  решению органа, который 
наделен особым видом полномочий в соот-
ветствии с уставом. Стоит отметить условия, 
при  которых производится добровольная 
ликвидация. Одним из  таких условий мо-
жет выступать истечение срока, на который 
создавалось юридическое лицо. В  случае 
достижения цели, ради которой лицо было 
создано, либо в  случае невозможности ее 
достижения, при таких обстоятельствах, до-
пускается ликвидация юридического лица 
на добровольной основе.

Подлежит принудительной ликвидации 
юридическое лицо по решению суда или ор-
ганом, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц. Граждан-
ским Кодексом допускаются основания 
для принудительной ликвидации юридиче-
ского лица. Обратимся к подп. 5 п. 3 ст. 61 ГК 
РФ. В  частности, она закрепляет, что  юри-
дическое лицо подлежит принудительной 
ликвидации по  решению суда в  случае не-

возможности достижения целей, для  кото-
рых юридическое лицо было создано, также 
невозможность или существенное затрудне-
ние деятельности юридического лица1. При-
мером такой ситуации может служить кор-
поративный конфликт между участниками 
хозяйственного общества, владеющими ак-
циями или долями на паритетных началах. 
Наиболее частым способом решения такой 
конфликтной ситуации является ликвида-
ция юридического лица в судебном порядке. 
Важно отметить, что  предъявить иск в  суд 
может как учредитель, так и участник, если 
уставом юридического лица не  было при-
нято решение о его добровольной ликвида-
ции2. При анализе п. 6 ст. 61 и п. 1 ст. 65 ГК 
РФ нужно заметить, что в случае признания 
судом юридического лица несостоятельным 
(банкротом), производится принудительная 
ликвидация юридического лица. В  случае 
совершения юридическим лицом правона-
рушения на основании пп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ 
оно подлежит принудительной ликвидации. 
В  качестве правонарушения может быть 
установлена деятельность, противоречащая 
предписаниям закона. Такая деятельность 
вполне может противоречить Конституции 
РФ и иным нормативно — правовым актам. 
Обратимся к  Постановлению Конституци-
онного суда от  18.07.2003 № 14-П.  Данное 
постановление разъясняет ст. 61 ГК РФ, 
из этого делаем вывод о том, что арбитраж-
ные суды при  рассмотрении дела о  ликви-
дации юридического лица, могут принять 
решение о  ликвидации лишь в  том случае, 
если неоднократные нарушения законода-
тельства будут носить существенный харак-
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тер3. Необходимо внимательно проанали-
зировать нарушения юридического лица, 
и  суд должен разобраться, будет  ли сораз-
мерен юридическому лицу с  выявленными 
нарушениями закона такой вид санкции 
как  ликвидация4. Пп. 4 п. 3 ст. 61 ГК РФ 
закрепляет принудительную ликвидацию 
юридического лица при осуществлении си-
стематической деятельности, противореча-
щей уставным целям. При  создании юри-
дического лица с  грубыми нарушениями 
закона, носящими неустранимый характер, 
оно подлежит принудительной ликвидации. 
Государственная регистрация в  таком слу-
чае будет признана недействительной на ос-
новании подп. 1 п. 3 ст. 61 ГК РФ.

В наши дни арбитражные суды при рас-
смотрении дел о  ликвидации юридических 
лиц руководствуются Постановлением КС 
№ 14-П. В соответствии с ним, суд, вынося 
решение о ликвидации юридического лица, 
не  может руководствоваться лишь фактом 
неоднократности нарушений, совершенных 
юридическим лицом. То  есть, нарушения 
и последствия, вытекающие из них, должны 
быть соразмерны такой санкции как ликви-
дация юридического лица. Проанализиро-
вав Постановление КС РФ № 14-П, подп. 3 п. 
3 ст. 61 ГК РФ, Постановление Пленума ВС 
РФ № 25, Информационное письмо Прези-
диума ВАС РФ № 84 можем сделать вывод 
о том, что суд не может в достаточной сте-
пени полно определить, какие нарушения 
считаются грубыми, так как и Пленум Вер-
ховного Суда и Конституционный Суд дают 

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 №14-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», статей 61 и 99 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А. Б. Борисова, ЗАО «Меди-
а-Мост» и ЗАО «Московская Независимая Вещательная Корпорация» // СЗ РФ. 2003. № 30. ст. 3102.

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых поло-
жений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2015. № 140.

5 Приказ ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@ «Об утверждении оснований, условий и способов 
проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и  индивидуальных предпринимателей» мероприятий, порядка использования результатов этих 
мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации из-
менений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр 
юридических лиц, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц». URL: https://www. nalog. gov. ru/rn77/about_ft s/docs/6085364/ (дата обра-
щения: 01.06.2021).

разъяснения лишь «неоднократности» нару-
шений, а именно, что они должны быть су-
щественными, чтобы суд, рассмотрев дело, 
мог спокойно ликвидировать юридическое 
лицо. Весь этот процесс глубокого анализа 
нарушений и выявления из них существен-
ных создает некие затруднения при приня-
тии решения о  ликвидации юридических 
лиц, ссылаясь на  подп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ 
и  руководствуясь вышеперечисленными 
и  проанализированными мною норматив-
но  — правовыми актами. Таким образом, 
видим необходимость дать разъяснение 
в Постановлении Пленума ВС РФ № 25, в п. 
28, раскрывающее положения подп. 3 п. 3 ст. 
61 ГК РФ. Также при анализе Приказа ФНС 
России № ММВ-7-14/72@ возникают вопро-
сы к подп. 3 п. 2. А именно, указано, что про-
верка достоверности сведений возможна, 
в случае если адрес, указанный в ЕГРЮЛ, яв-
ляется адресом 5 и более юридических лиц5. 
Но  нет никакой информации в  Приказе, 
как  действовать регистрирующему органу 
при выявлении зарегистрированных по од-
ному адресу от 2 до 4 юридических лиц. Хо-
телось бы, чтобы в Приказе этот вопрос был 
отражен в полном объеме.

Обратимся к судебной практике. Так, Ар-
битражный суд Краснодарского края удов-
летворил иск Межрайонной Инспекции 
ФНС № 16 по Краснодарскому краю к ООО 
«САВИТРИ» по  делу № А32-25160/2018. 
Таким образом, в  целях установления до-
стоверности адреса места нахождения об-
щества, ИФНС по  Темрюкскому району 
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Краснодарского края 30.05.2018 проведены 
контрольные мероприятия, обследование 
места нахождения ООО «Савитри», в  ходе 
которых установлено, что  по  адресу реги-
страции общество не располагается, финан-
сово-хозяйственная деятельность не  ведет-
ся6. Вывески информативного характера, 
рекламные щиты, контактные телефоны, 
указывающие на  местонахождение обще-
ства, о  наличии организации, отсутствуют. 
Суд, руководствуясь пп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ 
и ссылаясь на Постановление КС РФ № 14-П 
пришел к  выводу о  ликвидации юридиче-
ского лица.

Действительно важно отметить тот факт, 
что  по  решению регистрирующего органа 
ликвидируются недействующие юридиче-
ские лица, которые не  представляют необ-
ходимый перечень документов о  налогах 
и  сборах, а  также не  производят никаких 
операций хотя  бы по  одному банковскому 
счету7. Обычно такие компании имеют наи-
менование «компании-однодневки». Компа-
нии создаются под видом общества с огра-
ниченной ответственностью, практически 
не имеют имущества, лишь формально чис-
лятся в  ЕГРЮЛ. Данное юридическое лицо 
считается недействующим, его деятельность 
прекращена, а значит, должно быть исклю-
чено из ЕГРЮЛ (п. 1 ст. 64.2 ГК РФ). Учре-
дители (участники) в  случае ликвидации 
юридического лица, обязаны совершить 
действия за счет имущества, а в случае его 
недостаточности, солидарно, значит, за свой 
счет независимо от оснований ликвидации. 
Ссылаясь на п. 5 ст. 62 ГК РФ, важно отме-
тить, что  в  случае неисполнения учредите-

6 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 1 августа 2019 г. по делу № А32-25160/2018 по иску 
Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю к обществу с огра-
ниченной ответственностью «САВИТРИ» о  ликвидации общества с  ограниченной ответственностью «СА-
ВИТРИ», возложении обязанностей по осуществлению ликвидации ООО «САВИТРИ» на учредителя Валл-
берг Ассошиэйтс ЛТД // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact. ru/arbitral/doc/H2F4N0kZZLx7/ 
(дата обращения: 01.06.2021).

7 Определение Конституционного Суда РФ от 26.11.2018 № 2983-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Макарова Сергея Аркадьевича на нарушение его конституционных прав статьей 21.1 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: https://legalacts. ru/sud/
opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-26112018-n-2983-o/ (дата обращения: 01.06.2021).

8 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // Российская газета. 2001. № 153–154.

лями своих обязательств по  ликвидации 
юридического лица или  ненадлежащем ис-
полнении, государственный орган, наделен-
ный специальными полномочиями или  за-
интересованные лица вправе потребовать 
ликвидации юридического лица в судебном 
порядке. Арбитражный управляющий мо-
жет быть назначен по  заявлению государ-
ственного органа или  заинтересованных 
лиц. Если юридическое лицо не может быть 
ликвидировано из-за  отсутствия средств 
на  расходы, которые необходимы для  лик-
видации, а также невозможности возложить 
данные расходы на  учредителей (участни-
ков), юридическое лицо будет исключено 
из ЕГРЮЛ8 на основании ч. 5 п. «а» ст. 21.1 
ФЗ № 129-ФЗ.

Важно затронуть тему специальной про-
цедуры ликвидации юридического лица. 
Так как  при  ликвидации у  юридического 
лица прекращаются права и  обязанности, 
необходимо предпринять меры по  защите 
интересов кредиторов. Соответствующий 
орган или учредители (участники) в случае 
принятия решения о ликвидации юридиче-
ского лица должны сообщить о таком жела-
нии в регистрирующий орган для внесения 
соответствующей записи в ЕГРЮЛ согласно 
п. 1 ст. 62 ГК РФ. Ликвидационная комиссия 
или ликвидатор является одним из главных 
участников процесса ликвидации юриди-
ческого лица, после назначения комиссии 
устанавливаются сроки ликвидации на  ос-
новании п. 3 ст. 62 ГК РФ. Полномочия 
по  управлению делами ликвидируемого 
юридического лица переходят к  ликвида-
ционной комиссии (ликвидатору) после ее 
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назначения. В суде от имени ликвидируемо-
го юридического лица выступает ликвида-
ционная комиссия. П. 4 ст. 61 ГК РФ четко 
описывает нам, как  регулируются отноше-
ния по  поводу обязательств между юриди-
ческим лицом, которое подлежит ликви-
дации и  кредиторами. Важно заметить, 
что  обязательства перед кредиторами счи-
таются наступившими с момента принятия 
решения о ликвидации юридического лица. 
Обратимся к п. 2 ст. 64.1 ГК РФ. Члены лик-
видационной комиссии обязаны возместить 
убытки, причиненные либо учредителям, 
либо кредиторам при  наличии требований 
о  возмещении убытков. Ликвидационная 
комиссия выявляет кредиторов, в  пись-
менной форме уведомляя их о ликвидации 
юридического лица. Кроме уведомления, 
публикует информацию о ликвидации юри-
дического лица ликвидационная комиссия, 
а также о порядке и сроке заявления требо-
ваний кредиторами в  средствах массовой 
информации. Срок заявления требований 
кредиторами не может превышать двух ме-
сяцев с  момента публикации информации 
о ликвидации юридического лица.

Затем оформляется промежуточный лик-
видационный баланс. В абз. 1 п. 2 ст. 63 ГК 
РФ установлен определенный перечень све-
дений. В  промежуточном ликвидационном 
балансе необходимо присутствие сведений 
об имуществе юридического лица, требова-
ниях, которые были предъявлены кредито-
рами лицу, итоги рассмотрения требований, 
список требований, которые были удовлет-
ворены судом и  вступили в  законную силу 
решением суда. Учредителями (участника-
ми) или  органом, который наделен особы-
ми полномочиями, принявшими решение 
о ликвидации юридического лица, утвержда-

9 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395–1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 08.01.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. ст. 492.

10 Алексеев С. С., Гонгало Б. М., Мурзин Д. В. и др. Гражданское право: учебник. М., 2020. С. 56 (автор гла-
вы — С. С. Алексеев). 

ется ликвидационный баланс. Иногда это 
происходит по  согласованию с  уполномо-
ченным государственным органом в  со-
ответствии с абз. 2 п. 2 ст. 63 ГК РФ. Такой 
случай доступно раскрывается в  ст. 23 ФЗ 
№ 395–1. Согласно статье, при  ликвидации 
кредитной организации промежуточный 
ликвидационный и ликвидационный балан-
сы утверждаются по согласованию с Банком 
России9. После утверждения баланса произ-
водятся расчеты с  кредиторами юридиче-
ского лица, подлежащего ликвидации. К со-
жалению, не  совсем еще  изучена практика 
применения нормативно-правовых актов 
о  несостоятельности (банкротстве). Суще-
ствуют различного рода злоупотребления 
в этой сфере, использование института бан-
кротства, так же как и институтов в области 
акционирования, для  передела собственно-
сти10. На  основании п. 9 ст. 63 ГК РФ лик-
видацию юридического лица можно считать 
завершенной, когда юридическое лицо пре-
кратило свое существование после внесения 
соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Подводя итоги, необходимо сказать сле-
дующее. Вопросы ликвидации юридических 
лиц являются одними из значимых. Законо-
дательством на текущий момент установлен 
определенный порядок ликвидации. Одна-
ко при изучении и анализе различных пра-
вовых актов возникают вопросы касаемо 
правильного толкования положений граж-
данского законодательства. Определенные 
вопросы, на  наш взгляд, еще  не  изучены 
в  полной мере. Некоторые положения ста-
тей законодательства носят расплывчатый 
и  нечеткий характер. Ликвидация юриди-
ческих лиц является дискуссионной темой 
в наши дни и требует более глубокого изу-
чения.
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КАРШЕРИНГ: ПРОБЛЕМЫ 
ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ШЕРИНГОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ
Горбунова Е. С.
студентка 4 курса РГУП

1 Москва вышла в мировые лидеры по парку каршеринга // Stroi. mos. ru. URL: https://stroi. mos. ru/city_
news/moskva-vyshla-v-mirovyie-lidiery-po-parku-karshieringha (дата обращения: 05.03.2021).

2 Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 831-р (ред. от 22.02.2019) «Об утверждении Стратегии 
развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года». URL: http://static. 
government. ru/media/fi les/EVXNIplqvhAfF2Ik5t6l6kWrEIH8fc9v. pdf (дата обращения: 05.03.2021).

3 О Яндекс. Драйве // Яндекс. Драйв — каршеринг в Москве. URL: https://yandex. ru/support/drive/about/
user-agreement. html (дата обращения: 06.03.2021).

4 Договоры аренды транспортного средства без  экипажа компаний «You Drive», «Anytime Prime» // You 
Drive. Оферта, Anytime Prime  — автомобиль по  подписке. URL: https://youdrive. today/oferta, https://storage. 
anytime. global/prime/public/documents/00/b3/79/1602660627523 (дата обращения: 06.03.2021).

5 Договор присоединения «ООО «Карусель РУС» // Правила сервиса договора присоединения ООО «Кару-
сель РУС». URL: https://cloud. carusel. club/api/base/public/doc?path=docs/agreement (дата обращения: 06.03.2021).

XXI век ознаменовал наступление новой 
цифровой эпохи, наметился переход от эко-
номики «потребителя» к  шеринговой эко-
номике («sharing economy»), что  дословно, 
в  переводе с  английского, означает  — со-
вместное использование товаров и  услуг. 
На  сегодняшний день каршеринг наиболее 
популярен в мире и является составной ча-
стью экономики совместного потребления. 
Если говорить про  российский каршеринг, 
то  его услуги преимущественно использу-
ются в крупнейших городах России: так 85% 
российского автопарка каршеринга сконцен-
трировано в  столице, где и  было положено 
начало формированию данного института1.

На  данный момент каршеринг опреде-
ляется как  вид краткосрочной (до  24 ча-
сов) аренды автомобилей физическим ли-
цом у специализированных коммерческих 
организаций2. Для физических лиц карше-
ринг  — это весьма выгодное явление, так 
как  в  данном институте не  предполагает-
ся затрат на  техническое и  коммерческое 
обслуживание транспортного средства, 
а  также расходов на  страхование, на  то-
пливо и т. д.

В  гражданском законодательстве России 
отсутствуют нормы, регулирующие прямо 
институт каршеринга. Изучая отдельные 
договоры каршеринговых компаний, можно 
обнаружить неоднозначность и противоре-
чивость некоторых положений, касающих-
ся отнесения института каршеринга к тому 
или  иному виду договоров, предусмотрен-
ных Гражданским Кодексом Российской Фе-
дерации.

Так, компания «Яндекс. Драйв», занима-
ющая первые позиции на российском рынке 
каршеринга, предлагает заключить договор 
аренды транспортного средства3. Компании 
«You Drive» и «Anytime Prime» ставят нас 
в известность о том, что мы можем заключить 
договоры аренды транспортного средства 
без экипажа4. ООО «Карусель РУС» заявля-
ет, что  его договор не  является публичной 
офертой, и пользователь заключает договор 
присоединения5. Исходя из вышесказанного, 
анализ договоров, представляемых крупней-
шими каршеринговыми компаниями, позво-
ляет сделать вывод о  том, что  однозначно-
сти в  правовой квалификации отношений 
по каршерингу в настоящем времени нет.
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По  правовой природе отношения кар-
шеринга тяготеют к  рамочному договору, 
предусмотренному ст. 429.1 ГК РФ. Объек-
том договора каршеринга является, по сути, 
весь автомобильный парк определенной 
компании, в то же время физическое лицо, 
являясь потребителем, имеет право исполь-
зовать только один автомобиль, который 
можно идентифицировать (марка, номер 
и т. д.). В таком случае, необходимо заключе-
ние дополнительных (отдельных) договоров 
к рамочному в отношении уже конкретного 
объекта — автомобиля при каждом исполь-
зовании6.

Верховный Суд РФ трактует условия 
рамочного договора следующим образом: 
это часть заключенного в  дальнейшем от-
дельного договора, в  том случае, если до-
говор в  основном отвечает намерению 
сторон, проявленному в рамочном догово-
ре, и, если иное не  упомянуто сторонами 
или  не  следует из  существа обязательств. 
В  том случае, когда при  оформлении до-
полнительного договора будет выявлено 
отсутствие ссылки на  рамочный договор, 
то  такое отсутствие само по  себе не  будет 
свидетельствовать о  неприменении усло-
вий рамочного договора7. Следовательно, 
каршеринговые отношения можно квали-
фицировать как  рамочный договор, так 
как  физические лица могут пройти реги-
страцию в  пользовательском соглашении 
всего один раз.

Большая часть компаний против приме-
нения договора проката к  каршеринговым 
отношениям. И это вполне объяснимо. До-
говор проката, являясь публичным дого-
вором (ст. 426 ГК РФ), должен содержать 
одинаковую цену товаров, работ или  услуг 
для  потребителей. Однако, если по  закону 
автомобиль считается источником повы-
шенной опасности (ст. 1079 ГК РФ), то соот-

6 Гриднева О. В. Правовая природа договора каршеринга // Юридическая наука. 2020. № 8. С. 30.
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  25.12.2018 № 49 «О  некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» // Рос-
сийская газета. 2019. № 4.

8 Решение Промышленного районного суда г. Самары от 17 февраля 2020 г. по делу № 2–900/2020 // Судеб-
ные и  нормативные акты РФ (СудАкт). URL: https://sudact. ru/regular/doc/CLLRe9x1FP5b/ (дата обращения: 
06.03.2021).

ветственно и к потребителю предъявляется 
целый ряд требований, от которых зависит 
цена каршеринга (например, возрастные 
ограничения, водительский стаж и  т. д.). 
Также к каршерингу не применимы п. 3 ст. 
627 и ст. 628 ГК РФ, так как данные отноше-
ния возникают и  прекращаются на  основе 
мобильного приложения при  помощи ли-
цензионных и  пользовательских соглаше-
ний.

Стоит отметить, что  суды, разрешая 
гражданские дела о защите прав потребите-
лей, приходят к выводу, что в основном сто-
ронами заключается смешанный договор, 
обладающий признаками договора аренды 
транспортного средства без экипажа и дого-
вора оказания услуг, в частности по брони-
рованию транспортного средства8. Данный 
вывод стоит признать спорным.

Во-первых, отношения каршеринга 
не в полном объеме «попадают» под нормы, 
регулирующие аренду транспортного сред-
ства без  экипажа. Применяя часть норм § 
3 главы 34 ГК РФ (например, ст. 644), теря-
ется сущность каршеринговых отношений. 
Так, каршеринг не  предполагает осущест-
вление пользователем текущего и капиталь-
ного ремонта, ему лишь предоставляется 
возможность ограниченного пользования 
автомобилем (возможность совершать по-
ездки только на  определенных территори-
ях), а ремонтно-восстановительные работы, 
согласно сущности данного обязательства, 
должны осуществлять сами каршеринговые 
компании, а пользователи обязаны поддер-
живать только надлежащее состояние авто-
мобиля.

Во-вторых, и  договор возмездного ока-
зания услуг не в полной мере соответствует 
существу каршеринга. Так, во многих дого-
ворах, которые нам предлагают заключить 
каршеринговые компании, не  указана цена 
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услуг каршеринга, хотя согласно ст. 779 ГК 
РФ она должна быть определена в договоре 
возмездного оказания услуг (существенное 
условие)9.

Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что  в  настоящее время карше-
ринг нельзя отнести ни  к  одному из  пои-

9 Киселева А. И. Проблемы правового регулирования договора каршеринга // Сборник тезисов XVIII Меж-
дународной научно-практической конференции молодых ученых. 2019. С. 401.

менованных договоров, закрепленных в ГК 
РФ. Стоит серьезная задача: внести измене-
ния в главу 34 ГК РФ, и признать каршеринг 
самостоятельным видом договора, выделив 
его в отдельный параграф, при условии при-
менения в  отдельных случаях положений 
о договоре аренды.
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4 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-Ф «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 
1998. № 30.

В современном мире происходит стреми-
тельное развитие правоотношений, что вле-
чет за  собой изменение и  трансформацию 
правовых институтов, в  том числе направ-
ленных на регулирование отношений участ-
ников внутри корпорации. Актуальной 
представляется проблематика исключе-
ния участника из  общества с  ограничен-
ной ответственностью (далее — общество), 
как  мера защиты прав других участников 
и  хозяйственного общества в  целом. Это, 
прежде всего, связано как  со  стремитель-
ным изменением правоприменительной 
практики, так и с наличием в ней множества 
противоречий.

Исключение участника является специ-
альным корпоративным способом защиты 
прав1, цель которого  — устранение вы-
званных поведением одного из участников 
препятствий к  осуществлению нормаль-
ной деятельности общества. Согласно дру-
гой позиции, исключение участника — это 
высшая мера корпоративной ответствен-
ности2, которая влечет за  собой «факти-
ческую потерю корпоративной  правоспо-
собности, как  «способности в  будущем 
приобрести права обязательственного ха-
рактера» в рамках деятельности общества, 
участником которого лицо прежде явля-
лось»3.

Предлагаем рассмотреть следующие про-
блемы, которые возникают при исключении 
участника из общества.

1.  Проблема установления критериев 
оценки грубого нарушения лицом своих 
обязанностей и значительного затруднения 
деятельности общества.

2.  Проблема лишения участников, доли 
которых в  совокупности составляют менее 
10%, права на  подачу иска об  исключении 
другого участника.

3.  Проблема выплаты стоимости доли 
при исключении участника.

В ст. 10 Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об  обществах с  ограниченной 
ответственностью» (далее  — ФЗ об  ООО) 
указано, что  «участники общества вправе 
требовать в  судебном порядке исключе-
ния из общества участника, который грубо 
нарушает свои обязанности либо своими 
действиями (бездействием) делает невоз-
можной деятельность общества или  суще-
ственно ее затрудняет» 4.

Возникает вопрос относительно того, 
какие нарушения необходимо считать гру-
быми или  затрудняющими положение об-
щества. Согласно п. 35 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского 
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кодекса Российской Федерации»5 (далее  — 
ПП ВС РФ № 25) именно суд дает оценку 
действиям участника хозяйственного обще-
ства6.

Так, представляется интересным поста-
новление Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 10 августа 2021 г. по делу 
№ А75-17794/2020. Участник ООО обратил-
ся в Арбитражный суд Ханты-Мансий ского 
округа — Югры с исковым заявлением к ма-
жоритарному участнику об  исключении 
из состава участников ООО.

Суды первой и  апелляционной инстан-
ции отказали в  удовлетворении исковых 
требований.

Суд кассационной инстанции удов-
летворил кассационную жалобу и  напра-
вил дело на  новое рассмотрение, указав, 
что «При рассмотрении дел об исключении 
участника из хозяйственного товарищества 
или  общества суд дает оценку степени на-
рушения участником своих обязанностей, 
а  также устанавливает факт совершения 
участником конкретных действий или укло-
нения от их совершения и наступления (воз-
можности наступления) негативных для об-
щества последствий.

Также суды не  исследовали причины 
не  проведения собраний в  течение такого 
продолжительного времени и их уважитель-
ность, не включили в предмет исследования 
вопрос о том, в каком состоянии находится 
общество, повлияло  ли отсутствие собра-
ний на его нормальное функционирование, 
и соответственно, привело ли к существен-

5 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении су-
дами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Россий-
ская газета. 2015. №140.

6 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10 августа 2021 года по делу № А75-
17794/2020. URL: http://www. consultant. ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc&base=AZS&n=178268#gqxVswSqEgbN1
StH (дата обращения: 30.10.2021).

7 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от  04.12.2014 по  делу № А58-
7747/2013 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact. ru/arbitral/doc/To87IvzHGgZQ/ (дата об-
ращения: 30.10.2021); Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от  28.11.2014 № 08АП-
12178/2014 по делу № А70-5202/2014 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact. ru/arbitral/doc/
KZZelCGDnjVK/ (дата обращения: 30.10.2021).

8 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2015 № 06АП-649/2015 по делу № 
А37-509/2014. URL: http://www. consultant. ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc&base=RAPS006&n=42838#b26kswSCc
E0C9p4j4 (дата обращения: 30.10.2021); Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.02.2015 
№ Ф05-16727/2014 по делу № А40-56632/14. URL: https://base. garant. ru/41751142/ (дата обращения: 30.10.2021).

ному ущербу для общества». То есть суд са-
мостоятельно дал оценку тому, являются ли 
указанные истцом нарушения грубыми.

При  этом законодательно не  установле-
ны критерии оценки или конкретный пере-
чень действий, которые можно признавать 
грубыми. В вышеуказанном ПП ВС РФ № 25 
приводится лишь примерный перечь грубых 
действий, который является открытым (на-
пример, причинение значительного ущерба 
имуществу общества, недобросовестность 
при  совершении сделки и  осуществление 
конкурирующей деятельности), что  не  соз-
дает ограничений для  суда и  порожда-
ет субъективизм при  принятии решений, 
что приводит к правовой неопределенности 
и противоречиям в судебной практике.

Например, за одно и то же правонаруше-
ние, а именно совершение участником обще-
ства действий, заведомо противоречащих 
интересам юр. лица при выполнении функ-
ций единоличного исполнительного органа, 
одни суды удовлетворяют исковые требо-
вания об  исключении участника7, а  другие 
суды отказывают в их удовлетворении8.

Исходя из  смысла вышеприведенных 
норм и  разъяснений, критерии оценки, 
определяющие, должен ли остаться участни-
ком общества ответчик, не предусмотрены. 
В каждом конкретном случае установление 
данных обстоятельств является исключи-
тельным правом и обязанностью суда.

Таким образом, предлагается законода-
тельно закрепить в ст. 10 ФЗ об ООО кри-
терии определения грубого нарушения 



ФЕМИДА  SCIENCE  № 6(12)  202212

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО УДК 347

участником своих обязанностей с  одно-
временным изданием Пленума или  Обзора 
судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, где будет максимально 
разъяснен механизм применения данных 
критериев с конкретными примерами из су-
дебной практики. Что  касается затрудни-
тельного положения общества, то  необхо-
димо закрепить признаки такого положения 
на законодательном уровне.

Следующая проблема касается невоз-
можности реализации права участников, 
совокупная доля которых менее 10%, на ис-
ключение участника из общества.

Вновь обратимся к ст. 10 ФЗ об ООО, в ко-
торой указано, что право требования об ис-
ключении участника имеют лишь участни-
ки общества, доли которых в совокупности 
составляют не менее чем десять процентов 
уставного капитала общества. Данная ста-
тья создает ущемление прав миноритарных 
участников, что ведет к невозможности ис-
ключения участника из ООО.

Однако в п. 10 ст. 19 Федерального закона 
от  30.11.1994 № 52-ФЗ «О  введении в  дей-
ствие части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» нет императивно-
го указания на  размер доли, необходимой 
для права требования об исключении участ-
ника из общества. В статье речь идет о том, 
что  участник общества, которое зареги-
стрировано в Республике Крым независимо 
от размера доли вправе требовать исключе-
ния другого участника, не приведшего свои 
уставные документы в соответствие с зако-
нами РФ9.

То  есть опять можно увидеть право-
вую неопределенность и  дифференциацию 
по территориальному признаку.

К  сожалению, доктринального обосно-
вания, почему установлен минимальный 
размер доли для обращения 10%, нами най-
дено не было. Но предполагается, это связа-
но с тем, что при отсутствии такого порога 
количество обращений в судебные инстан-

9 Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 32. ст. 3302.

10 Определения: от 24.02.2010 № ВАС-713/10 по делу № А38-3364/2007. URL: https://base. garant. ru/5874915/ 
(дата обращения:30.10.2021); от  10.02.2010 № ВАС-1050/10 по  делу № А65-18394/2007-СГ1–57. URL: https://

ции со стороны миноритарных участников, 
имеющих незначительный размер доли, 
неуклонно возрастет, что  может привести 
к  увеличению загруженности судов по  ма-
лозначительным делам.

Предлагается закрепить на  законода-
тельном уровне список грубых нарушений, 
по  которым участник общества вне зави-
симости от размера его доли, сможет обра-
титься в суд.

Необходимо также отметить, что  суще-
ствуют проблемы как в процессе самой про-
цедуры исключения участника из ООО, так 
и в последствиях этого исключения.

Так, отчуждение доли вследствие всту-
пления в  законную силу решения суда 
об исключении участника из ООО согласно 
п. 4 ст. 23 ФЗ «Об ООО» является специаль-
ным обстоятельством и несет определённые 
правовые последствия, как  для  бывшего 
участника ООО, так и для самого общества. 
Общество само обязано оплатить стоимость 
доли исключенного участника по  решению 
суда, так как доля такого участника перехо-
дит к обществу.

Именно определение действительной 
стоимости доли и  порождает проблемы 
при  применении закона. Например, отно-
сительно формы выплаты, которая соглас-
но абз. 3 п. 2 ст. 23 ФЗ об ООО может быть 
не  только денежной, но  и  натуральной, 
то есть в виде имущества равной стоимости. 
При этом натуральная форма может иметь 
место лишь при согласии самого участника. 
Если бывший участник готов на  компен-
сацию в  натуральном выражении, необхо-
димо удостовериться в  соответствии цены 
передаваемого имущества действительной 
стоимости его доли.

Возникает проблема относительно стои-
мости имущества, которая в  соответствии 
с  законом должна рассчитываться по  дан-
ным бухгалтерского баланса, но  судебная 
практика позволяет учесть и  рыночную 
стоимость10 (п. 1 Обзора судебной практи-
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ки рассмотрения дел по  спорам о  выплате 
действительной стоимости доли при  выхо-
де участника из  общества с  ограниченной 
ответственностью от  22 октября 2010  г.)11. 
Это приводит к  правовой неопределённо-
сти расчета стоимости выплачиваемой доли 
в  натуральном эквиваленте. Но  не  только 
это свидетельствует о  том, что  избранная 
законодателем модель определения формы 
выплаты исключенному участнику действи-
тельной стоимости доли крайне несовер-
шенна, так как  допускается возможность 
злоупотребления в  связи с  различиями 
между стоимостью согласно бухгалтерско-
му балансу и  рыночной стоимостью. Это 
создает риск того, что исключенный участ-
ник не  получит действительную стоимость 
принадлежавшей ему доли, что объективно 
нарушает его права.

sudrf. cntd. ru/rospravo/document/885174768 (дата обращения: 30.10.2021); от 14.01.2010 № ВАС-17700/09 по делу 
№ А07-25415/2006. URL: https://sudrf. cntd. ru/rospravo/document/885177601 (дата обращения: 30.10.2021).

11 Обзор судебной практики рассмотрения дел по  спорам о  выплате действительной стоимости доли 
при  выходе участника из  общества с  ограниченной ответственностью: утв. Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации // КАД Арбитр. URL: https://11aas. arbitr. ru/pract/obobschenija_sudebnoj_praktiki/
vyplata_dolei_ooo (дата обращения: 30.10.2021).

Предполагается, что  закрепление про-
цедуры расчета доли как  в  денежном, так 
и  в  натуральном эквиваленте поможет ре-
шить вышеуказанную проблему.

Таким образом, несмотря на  соответ-
ствующее законодательное регулирование, 
направленное на  максимально бескон-
фликтное исключение участника из  ООО 
и  последствия данного исключения через 
суд, возникают проблемы в правопримени-
тельной деятельности, что порождает право-
вую неопределенность. Это связано с нали-
чием пробелов в  правовом регулировании, 
которые дают свободу правоприменителям 
трактовать законодательство в свою пользу, 
что  порождает противоречивую судебную 
практику и  неравенство субъектов корпо-
ративного права. Предложения по решению 
указанных в работе проблем указаны выше.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТОЛКОВАНИЯ 
СТ. 15 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.02.1992 № 23001 
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ПОРОЖДАЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
Свистов А. А.
магистр частного права юрист ООО «Юридическая компания «Митра»

Закон Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав по-
требителей» (далее — Закон о защите прав 
потребителей) действует на  территории 
Российской Федерации более 25  лет. Этот 
нормативно-правовой акт содержит дей-
ствительно реальный правовой механизм 
защиты прав потребителей как более слабых 
субъектов правоотношений, возникающих 
в  сфере приобретения или  заказа товаров, 
работ и услуг по отношению к продавцу, так 
и изготовителю.

Закон, с одной стороны, четко определя-
ет порядок предоставления услуг и продажи 
товаров, с другой — обеспечивает надежную 
правовую охрану и защиту интересов потре-
бителей. Естественно, потребители имеют 
возможность предъявлять разнообразные 
требования, выраженные в форме претензий 
или исковых заявлений к продавцу, при этом 
они не всегда связаны с нарушениями со сто-
роны продавца (изготовителя). Широкий 
круг прав потребителей иногда порождает 
недобросовестные действия с  их  стороны, 
а именно: злоупотребление своими правами 
и манипулирование нормами законодатель-
ства о защите прав потребителей, преследуя 
извлечение материальной выгоды, прикры-
ваясь требованиями по  незначительным, 
формальным нарушениям. В  связи с  этим 
в  обыденной жизни и  юриспруденции по-
явилось понятие «потребительский экс-
тремизм», иначе  — потребительская недо-

бросовестность, что  ближе к  гражданским 
правоотношениям.

На данный момент безусловное и порой 
даже слепое подчинение судов идеям о «не-
обходимости защиты прав потребителей 
в  любой ситуации» и  «потребитель всег-
да прав», обеспечивающим защиту даже 
при абсолютно необоснованных требовани-
ях. К примеру, одним из таких частых требо-
ваний потребителей является компенсация 
морального вреда, которая регулируется ст. 
15 Закона о защите прав потребителей.

Согласно ст. 15 Закона о защите прав по-
требителей моральный вред, причиненный 
потребителю вследствие нарушения изгото-
вителем (исполнителем, продавцом, уполно-
моченной организацией или  уполномочен-
ным индивидуальным предпринимателем, 
импортером) прав потребителя, предусмо-
тренных законами и  правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими от-
ношения в области защиты прав потребите-
лей, подлежит компенсации причинителем 
вреда при  наличии его вины. Размер ком-
пенсации морального вреда определяется 
судом и не зависит от размера возмещения 
имущественного вреда (ФЗ «О защите прав 
потребителей»).

В  цивилистической доктрине отмечает-
ся, что  институт компенсации морального 
вреда включает в  себя следующие элемен-
ты (в  аспекте общественных отношений 
в  сфере розничной купли-продажи): непо-
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средственно моральный вред — физические 
или нравственные страдания, причиненные 
действиями (бездействием) продавца, пося-
гающими на  принадлежащие гражданину 
(потребителю) от  рождения или  в  силу за-
кона нематериальные блага, или  нарушаю-
щими его личные неимущественные права, 
либо нарушающими имущественные пра-
ва гражданина; противоправные действия 
продавца; причинная связь между противо-
правным действием и последствиями, кото-
рые наступили; вина продавца.

Для  установления факта причинения 
морального вреда каждый его элемент обя-
зателен и  должен быть установлен судом. 
Но на практике при компенсации морально-
го вреда ситуация складывается иначе, так 
как суды не устанавливают должным обра-
зом каждый составной элемент данного ин-
ститута. Приведем примеры:

В  решении от  22 мая 2018  г. по  делу 
№ 2–1964/2018 Центрального районного 
суда г. Тольятти указано, что  суд считает 
доказанным факт причинения нравствен-
ных страданий истцу со стороны ответчика, 
поскольку истцу был продан товар ненадле-
жащего качества. При определении размера 
компенсации морального вреда суд исходит 
из  того, что  истец не  представил доказа-
тельств, подтверждающих причинение ему 
физических или  нравственных страданий. 
Однако Закон РФ «О защите прав потреби-
телей» предусматривает компенсацию мо-
рального вреда во всех случаях нарушения 
прав потребителей, в  том числе и  имуще-
ственных. Учитывая требования соразмер-
ности и  справедливости, суд считает до-
статочной компенсацию морального вреда 
в размере 500 руб.1.

В  апелляционном определении Москов-
ского городского суда от 20 февраля 2017 г. 
по делу № 33–6171/2017 указано, что истцу 
ответчиком был продан некачественный 
товар  — видеорегистратор. В  письменной 
претензии истец просил ответчика поми-

1 Решение от 22 мая 2018 г. по делу № 2–1964/2018 Центрального районного суда г. Тольятти // Судебные 
и нормативные акты РФ. URL: https://sudact. ru/regular/doc/AjAVFX6VR76d/ (дата обращения: 20.03.2021).

2 Апелляционное определение Московского городского суда от 20 февраля 2017 г. по делу № 33–6171/2017 // 
СПС «КонсультантПлюс».

мо возврата оплаченных за  товар денеж-
ных средств выплатить ему компенсацию 
морального вреда в  связи с  продажей ему 
некачественного товара. При  решении су-
дом вопроса о  компенсации потребителю 
морального вреда достаточным условием 
для удовлетворения иска является установ-
ленный факт нарушения прав потребителя.

Принимая во  внимание установленный 
факт продажи ответчиком некачественного 
товара, что  подтверждает нарушение прав 
истца как потребителя, с ответчика в поль-
зу истца подлежала взысканию денежная 
компенсация морального вреда в  силу по-
ложений ст. 15 Закона РФ «О  защите прав 
потребителей». С ответчика в пользу истца 
на  основании положений ст. 15 Закона РФ 
«О  защите прав потребителей» подлежит 
взысканию компенсация морального вреда, 
которую с учетом степени вины ответчика, 
принципа разумности и  справедливости, 
судебная коллегия определяет в  размере 
500 руб2.

Как видно из практики, судам достаточно 
подойти формально, установив факт нару-
шения прав покупателя и  один из  четырех 
элементов морального вреда  — вину про-
давца, что является в корне неверным.

При  факте нарушения прав покупателя 
практически всегда содержатся: противо-
правные действия продавца; вина продавца, 
однако причинная связь между противо-
правным действием и  последствиями, ко-
торые наступили, а  также непосредствен-
но физические и  нравственные страдания 
должны быть доказаны самим покупателем, 
но судебная практика идет по другому пути, 
тем  самым формируя потребительскую не-
добросовестность и  даже неосновательное 
обогащение покупателя за счет продавца.

Усугубляет ситуацию п. 2 абз. 17 «Обзора 
практики рассмотрения судами дел по спо-
рам о защите прав потребителей, связанным 
с  реализацией товаров и  услуг», утверж-
денный Президиумом Верховного Суда 
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от 17.10.2018 г.3, указано, что по смыслу За-
кона о защите прав потребителей сам факт 
нарушения прав потребителя презюмиру-
ет обязанность ответчика компенсировать 
моральный вред. Данная позиция означает, 
что  вина продавца (изготовителя) предпо-
лагается, пока не доказано иное, тем самым 
Верховный Суд применил презумпцию 
и  усилил положение потребителя, освобо-
див его от  доказывания морального вреда, 
что представляет собой большую проблему 
для  продавцов. Такое толкование противо-
речит правовой природе морального вреда 
и ст. 56 ГПК Российской Федерации, соглас-
но которой каждая сторона должна доказать 
те обстоятельства, на которые она ссылается 
как  на  основания своих требований и  воз-
ражений, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом. Исходя из Гражданского 
кодекса и  Закона о  Защите прав потреби-
телей, ввиду отсутствия каких-либо специ-
альных норм, касающихся доказательства 
морального вреда, данные обстоятельства 
должен доказывать именно покупатель (по-
терпевший).

Более того, согласно п. 1 абз. 2 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Не-
которые вопросы применения законода-
тельства о компенсации морального вреда», 
суду следует также устанавливать, чем под-
тверждается факт причинения потерпевше-
му нравственных или  физических страда-
ний, при  каких обстоятельствах и  какими 
действиями (бездействием) они нанесены, 
степень вины причинителя, какие нрав-
ственные или  физические страдания пе-
ренесены потерпевшим, в  какой сумме он 
оценивает их компенсацию и другие обсто-
ятельства, имеющие значение для разреше-
ния конкретного спора4.

3 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным с реали-
зацией товаров и услуг (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17.10.2018) // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2019. № 5.

4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопро-
сы применения законодательства о компенсации морального вреда» // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2007. № 5.

5 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  28.06.2012 №17 «О  рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // Российская газета. 2012. № 156.

Таким образом, суду необходимо учиты-
вать характер причиненных потерпевше-
му нравственных страданий, фактические 
обстоятельства, при  которых был причи-
нен моральный вред, принцип разумности, 
определяющий соразмерность компенса-
ции характера причиненного вреда, которая 
не  приводила  бы к  неосновательному обо-
гащению потерпевшего, а  также принцип 
справедливости, означающий, что  компен-
сация морального вреда, с  одной стороны 
максимально могла возместить причинен-
ный вред, а с другой — не ставила причини-
теля вреда в тяжелое имущественное поло-
жение.

Следующая проблема заключается 
в  определении факта нарушения прав по-
требителя. В силу п. 45 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от  28.06.2012 № 
17 «О  рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребителей» 
при  решении судом вопроса о  компенса-
ции потребителю морального вреда доста-
точным условием для удовлетворения иска 
является установленный факт нарушения 
прав потребителя5.

Исходя из  вышесказанного, целесоо-
бразно отметить, что  на  данный момент 
в  правоприменительной практике сложи-
лось две диаметрально разные позиции су-
дов по  вопросу применения ст. 15 Закона 
о защите прав потребителей, в связи с тем, 
что признавать фактом нарушения прав по-
требителя. В первом случае суды признают 
нарушением прав потребителя только не-
удовлетворение в  установленный Законом 
срок определённых требований к  продав-
цу по  ст. 18 Закона (расторжение договора 
купли-продажи, обмен товара, устранение 
недостатков товара и т. д.), во втором случае 
суды признают нарушением и сам факт про-
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дажи товара (работ, услуг) с  недостатками. 
Приведем примеры из судебной практики:

В решении от 11 сентября 2013 г. по делу 
№ 2–5546/2013 Автозаводский районный 
суд г. Тольятти указал, что  факт продажи 
товара ненадлежащего качества основанием 
для  взыскания данной компенсации не  яв-
ляется, т. к. выплата компенсации мораль-
ного вреда по  одному лишь факту прода-
жи товара ненадлежащего качества статьей 
18 Закона не  предусматривается, и  для  её 
взыскания требуется установление наруше-
ний продавцом прав потребителя, следую-
щих из  самого содержания данного Закона 
(как  и  вина продавца в  допущенных нару-
шениях).6

В решении от 13 сентября 2016 г. по делу 
№ 2–1922/2016 Бердского городского 
суда указано, что в действиях ответчика от-
сутствует нарушение прав истца как потре-
бителя, поскольку все его требования удов-
летворены в установленные законом сроки, 
а сам факт продажи товара ненадлежащего 
качества не  является основанием для  взы-
скания морального вреда, требования ис-
тца о  взыскании денежной компенсации 
морального вреда в  размере 50 000 рублей 
удовлетворению не подлежат7. Из этого сле-
дует, что  суды заняли позицию, при  кото-
рой сам факт продажи товара ненадлежаще-
го качества не может являться нарушением 
прав потребителя, при удовлетворении тре-
бований покупателя.

Противоположная позиция выражена 
в  следующих решениях (на  практике боль-
шинство судов занимают именно такую по-
зицию):

В  решении по  делу № 2–3109/2018 
от  15.10.2018 Октябрьский районный суд 
г. Тамбова установил факт некачественно-
сти товара.

С  учетом степени причиненных нрав-
ственных страданий, а также с учетом фак-

6 Решение от 11 сентября 2013 г. по делу № 2–5546/2013 Автозаводского районного суда г. Тольятти // Судеб-
ные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact. ru/regular/doc/ZmHKrpFeiprT/ (дата обращения: 20.03.2021).

7 Решение от 13 сентября 2016 г. по делу № 2–1922/2016 Бердского городского суда // СПС «Консультант-
Плюс».

8 Решение по делу № 2–3109/2018 от 15.10.2018 Октябрьского районного суда г. Тамбова // СПС «Консуль-
тантПлюс».

тических обстоятельств данного дела, сте-
пени вины причинителя вреда, суд считает 
необходимым удовлетворить частично ис-
ковые требования А. В.  Кузьмичева о  взы-
скании компенсации морального вреда, 
и взыскать с ответчика в пользу истца дан-
ную компенсацию, определив ее в  размере 
1 000 руб8. В  соответствии с  п. 6 ст. 13 За-
кона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» при  удовлетворении судом 
требований потребителя, установленных 
законом, суд взыскивает с  изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномоченный 
организации или  уполномоченного инди-
видуального предпринимателя, импортера) 
за  несоблюдение в  добровольном порядке 
удовлетворения требований потребите-
ля штраф в  размере пятьдесят процентов 
от суммы присужденной судом в пользу по-
требителя. Учитывая, что ответчиком нару-
шены права потребителя, суд в пользу истца 
взыскивает штраф в размере 500 руб.;

Президиум Красноярского областного 
суда в  постановлении от  22 ноября 2016 г 
по делу № 44Г-83/2016 указал, что из систем-
ного анализа положений ст. 14 , 15 , 18 , 22 
Закона РФ «О  защите прав потребителей», 
с  учетом разъяснений, изложенных в  п. 31 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 28 июня 2012 N 17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей» следует, что факт нару-
шения прав потребителя в связи с продажей 
товара ненадлежащего качества представля-
ет право потребителю обратиться с  требо-
ванием к продавцу о компенсации мораль-
ного вреда. При этом само по себе согласие 
ответчика на возвращение истцу денежных 
средств (в  ответе на  претензию) за  некаче-
ственный товар не  свидетельствует о  вос-
становлении нарушенных прав истца в свя-
зи с  продажей ему товара ненадлежащего 
качества и  не  может служить основанием 
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для освобождения ответчика от ответствен-
ности, предусмотренной Законом Россий-
ской Федерации «О  защите прав потреби-
телей», в  виде возмещения потребителю 
убытков и компенсации морального вреда9. 
Таким образом, суды в данном случае заняли 
позицию, при которой факт продажи товара 
с недостатком является нарушением, вслед-
ствие чего удовлетворяли требования истца 
о компенсации морального вреда, несмотря 
на  то  что  Ответчиком было удовлетворено 
требование Истца в  сроки, установленные 
Законом о защите прав потребителей (либо 
выражена готовность удовлетворить требо-
вание) и данную позицию мы считаем оши-
бочной, которая порождает потребитель-
скую недобросовестность.

Для установления факта морального вре-
да каждый элемент должен быть установлен 
судом, однако, проанализировав дела, следу-
ет отметить, что продавцы действовали до-
бросовестно, не допустили противоправные 
действия, в связи с чем отсутствует причин-
ная связь между противоправным поведе-
нием и  последствиями, которые наступи-
ли (или  могли наступить), т. е. отсутствует 
вина, и, соответственно, требования о ком-
пенсации морального вреда не обоснованы.

В  связи с  презюмированием обязанно-
сти компенсации морального вреда может 
возникнуть еще  одна проблема  — штраф, 
который взыскивается с  продавца (изгото-
вителя) за  несоблюдение в  добровольном 
порядке требований потребителя в размере 
пятидесяти процентов от  суммы, присуж-
денной судом в пользу потребителя.

Представим ситуацию, что  потребитель 
приобрел товар в размере 2000 руб., в кото-
ром обнаружил недостаток. Впоследствии 
данный недостаток по ст. 18 Закона прода-
вец устраняет, однако покупатель на  этом 
не останавливается и требует компенсацию 
морального вреда в  размере 15000 руб., ре-
ализуя свое право, которое не  может быть 
ограничено. Продавец отказывается до-

9 Постановление Президиума Красноярского областного суда от 22 ноября 2016 по делу № 44Г-83/2016 // 
СПС «КонсультантПлюс».

10 Гражданский кодекс Российской Федерации от  30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от  28.06.2021, с  изм. 
от 26.10.2021) // Российская газета. 2021. № 144.

бровольно исполнять такое требование, 
предложив вместо названной суммы только 
1000 руб. Покупатель не  согласен с  предло-
женной компенсацией и обращается в суд.

Удовлетворяя требование о  компенса-
ции морального вреда в любом размере, суд 
также взыщет и  штраф в  размере пятиде-
сяти процентов от  суммы, присужденной 
в пользу потребителя (схожие фактические 
обстоятельства были по  вышеприведенной 
судебной практике по делу Кузьмичев А. В. 
против ООО «Кораблик-Р»).

В данной ситуации потребитель на фор-
мально законных основаниях имеет воз-
можность злоупотреблять правом изна-
чально, заявляя несоразмерные требования, 
связанные с компенсацией морального вре-
да, а впоследствии ссылаться на несоблюде-
ние в  добровольном порядке его требова-
ний. Более того, исходя из  содержания ст. 
15 Закона о защите прав потребителей, мо-
ральный вред определяется только судом, 
в связи с этим продавец не имеет реальной 
возможности исполнить данное требование 
добровольно до вынесения решения судеб-
ным органом.

В  этой связи остановимся на  категории 
злоупотребления правом — форма заведомо 
недобросовестного поведения участников 
гражданских правоотношений. Согласно п. 4 
ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать пре-
имущество из своего незаконного или недо-
бросовестного поведения10. Содержание не-
добросовестного поведения можно раскрыть 
следующим образом: субъект, действуя 
в рамках закона, формально не нарушает его, 
но  в  действительности происходит наруше-
ние требований принципа добросовестно-
сти. В  свою очередь принцип добросовест-
ности в сжатом изложении можно раскрыть 
следующим образом  — предполагаемые 
(в сложившихся условиях гражданского обо-
рота) действия (бездействия) конкретного 
лица в гражданских правоотношениях, кото-
рые характеризуются абстрактностью, раз-
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умностью, честностью и  предполагают ува-
жительное отношение к правам других лиц.

В вышеуказанном примере потребителем 
явно нарушен принцип добросовестности, 
в  результате чего бороться с  недобросо-
вестными потребителями продавцу (изго-
товителю) необходимо, применяя ст. 10 ГК 
Российской Федерации, что повлечет отказ 
в защите прав и законных интересов поку-
пателю, допустившему злоупотребления 
субъективными гражданскими правами.

В  данной статье автор попытался обра-
тить внимание, прежде всего, на существу-
ющие проблемы и  не  претендует на  оспа-
ривание баланса прав между потребителем 
и продавцом, так как в большинстве случаев 
действительно права потребителей нару-
шаются чаще. Потребители действительно 
являются более слабой стороной, однако 
в данном случае не стоит забывать о правах 
добросовестного продавца и  защищать его 
от недобросовестных потребителей, форми-
руя справедливую судебную практику.

Таким образом, проанализировав при-
менение ст. 15 Закона о  защите прав по-
требителей, судам для  справедливого 
и обоснованного решения необходимо уста-
навливать все элементы морального вреда 
при  наличии которых возможна компен-
сация. Для продавцов решением проблемы 
удовлетворения требования потребителей 
о  компенсации морального вреда за  факт 
продажи товара с  недостатком и  в  послед-
ствии еще  и  взыскания штрафа, является 
возможность доказывания недобросовест-
ного поведения (при его наличии) на основе 
применения принципа добросовестности, 
который должным образом судами не учи-
тывается, в  связи с  чем  порождает потре-
бительскую недобросовестность в  фор-
ме злоупотребления правом. В  итоге это 
способствует установлению прецедентов 
извлечения прибыли потребителями и  на-
меренном причинению реального ущерба 
продавцу, что  является неосновательным 
обогащением.
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1 Фалькович М. С. Обеспечительные меры арбитражного суда в новом арбитражном процессуальном ко-
дексе // Вестник ВАС РФ. 2018. № 11. С. 54.

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 
30. ст. 3012.

3 Штанкова Н. В. Обеспечительные меры в арбитражном процессе Российской Федерации: проблемы до-
казывания оснований применения: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 21.

4 Котлярова Н. В. Сущность, виды и порядок применения обеспечительных мер в арбитражном процессе: 
дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2015. С. 48.

При применении арбитражными судами 
обеспечительных мер в корпоративных спо-
рах возникают противоречия, обусловлен-
ные пробелами в законодательстве.

В  настоящее время перечень оснований 
для  принятия обеспечительных мер явля-
ется открытым, что  позволяет судам при-
нимать диаметрально противоположные 
решения по аналогичным делам, формируя 
разнообразную судебную практику. В  этой 
связи М. С. Фалькович справедливо отмеча-
ет, что действующее законодательство не за-
крепляет конкретных оснований, обязыва-
ющих арбитражный суд обеспечить иск1.

Рассматривая вопрос о применении обе-
спечительных мер по  корпоративным спо-
рам, арбитражные суды исходят из  общих 
правил, установленных главой 8 АПК РФ, 
но  с  учетом специфики, закрепленной ст. 
225.6 АПК РФ2.

Большинство авторов полагают, что  пе-
речень оснований для  применения обе-
спечительных мер необходимо оставить 
открытым. В частности, Н. В. Штанкова ука-
зывает на неудачность формулировки ст. 90 

АПК РФ, содержащей основания примене-
ния обеспечительных мер, мотивируя тем, 
что  в  итоге суд принимает или  отказывает 
в  применении обеспечительных мер после 
оценки фактических обстоятельств дела, 
из чего делает вывод, что содержащиеся в ст. 
90 АПК РФ основания не всегда свидетель-
ствуют о  необходимости их  применения3. 
Точка зрения автора заслуживает внимания 
и разделяется нами.

Противоположной позиции придержи-
вается Н. В.  Котлярова, которая указывает 
на  необходимость суда при  рассмотрении 
заявления о  применении обеспечительных 
мер определить связь испрашиваемой меры 
с предметом спора, соразмерность и факти-
ческую реализацию целей4.

Таким образом, несмотря на перечень ос-
нований применения обеспечительных мер, 
решающее значение имеют обстоятельства 
дела, поскольку любое из  перечисленных 
оснований носит оценочный характер и  за-
висит от  обстоятельств дела и  от  выводов 
судьи. На  практике определяющее значение 
имеет судейское усмотрение, которое зави-
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сит от  ряда факторов: обстоятельств каж-
дого дела, применимого lex arbitri, примени-
мых процессуальных норм и правил, а также 
от  толкования судьями критериев, которые 
будут применяться в  каждом конкретном 
случае по-разному. Отсутствие единых 
стандартов создает значительные пробле-
мы на практике: приводит истца и ответчи-
ка к  неопределенности в  отношении того, 
будет  ли принято их  заявление; судей это 
оставляет без четких указаний относительно 
критериев, которые они должны применять. 
Как итог, юридическая практика формирует-
ся не единообразно.

Пункт 9 Постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ содержит 
дополнительное основание принятия обе-
спечительных мер по  корпоративным 
спорам  — сохранение существующего со-
стояния отношений (status quo) между сто-
ронами в  целях предотвращения причине-
ния значительного ущерба заявителю5.

Под  обеспечительными мерами, прини-
маемыми в целях сохранения существующе-
го положения (status quo), понимаются меры, 
направленные на сохранение существующего 
правоотношения, спорных объектов или прав 
на них в том состоянии, в каком эти спорные 
правоотношения, объекты или права на них 
существовали до рассмотрения дела по суще-
ству, на момент, когда спорные действия были 
совершены, либо когда совершение оспарива-
емых действий возможно в будущем6.

Полагаем, что  права, подлежащие сохра-
нению, должны относиться к  способности 
запрашивающей стороны справедливо рас-
сматривать и  разрешать свои претензии 
и  просьбы об  освобождении от  ответствен-
ности в арбитражном суде, которое фактиче-
ски предоставляет истцу защиту, к  которой 
он стремится, чтобы она была эффективной 

5 Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обе-
спечительных мер» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 12.

6 Штанкова Н. В. Основания принятия обеспечительных мер арбитражными судами: актуальные пробле-
мы совершенствования законодательства и правоприменительной практики // Предпринимательство и право. 
URL: http://lexandbusiness. ru/view-article. php?id=6790 (дата обращения: 18.06.2021).

7 Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и  Ленинградской области об  обеспечении иска 
от  10.06.2021 по  делу № А56-27620/2021 // Судебные и  нормативные акты РФ. URL: https://ras. arbitr. ru/
Document/Pdf/50954c11-decc-4dec-ad66-cfc3613345d1/f91e13e2-0e36-4c98-872e-c1f4f8a011b5/%D0%9056-

и могла быть достигнута. Таким образом, пра-
ва, которые должны быть сохранены с помо-
щью временных мер, ограничены требовани-
ями и  просьбами запрашивающей стороны 
о  предоставлении помощи. Они могут быть 
общими правами, такими как право на над-
лежащую правовую процедуру или  право 
не усугублять спор, но эти общие права долж-
ны быть связаны с  конкретными спорами 
в арбитраже, которые, в свою очередь, опре-
деляются претензиями истца или обращени-
ями о защите нарушенных прав.

Судебная арбитражная практика свиде-
тельствует, что имеют место случаи, требую-
щие принятия обеспечительных мер именно 
с  целью сохранения существующего состоя-
ния отношений между сторонами (status quo).

Так, Арбитражный суд г. Санкт-Петербур-
га и  Ленинградской области пришел к  вы-
воду о  том, что  заявление об  обеспечении 
иска является обоснованным в части запрета 
Михайловой Елене Викторовне совершать 
сделки с  долями в  уставном капитале ООО 
«НаукаСервис», а  также запрета МИФНС 
№ 15 по  Санкт-Петербургу осуществлять 
регистрационные действия, направленные 
на внесение изменений в ЕГРЮЛ в отноше-
нии ООО «НаукаСервис» в  части отчужде-
ния и  обременения долей в  уставном капи-
тале ООО «НаукаСервис», принадлежащих 
Михайловой Елене Викторовне, а также в ча-
сти вступления новых участников в  данное 
общество, увеличения уставного капитала 
и иных изменений, влекущих изменение объ-
ема прав Михайловой Елены Викторовны 
на долю в уставном капитале данного обще-
ства. Суд указал, что обеспечительные меры 
связаны с  предметом спора, направлены, 
в  том числе, на  сохранение существующего 
состояния отношений (status quo) между сто-
ронами7.
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Из  приведенного примера следует, 
что  сохранение существующего состояния 
отношений (status quo) между сторонами 
является основанием для  применения су-
дом обеспечительных мер в корпоративном 
споре.

По аналогичным основаниям, рассматри-
вая заявление Богатырева  И. Г. об  отмене 
обеспечительных мер, суд принял решение 
отклонить ходатайство заявителя, указав, 
что  права сторон не  нарушаются, направ-
лены на сохранение существующего состоя-
ния отношений (status quo) между сторона-
ми8.

И, напротив, обеспечительные меры мо-
гут быть отменены в случае, если они не на-
правлены на  сохранение существующего 
состояния отношений (status quo) между 
сторонами.

Так, Арбитражный суд Республики Та-
тарстан при рассмотрении заявления об от-
мене обеспечительных мер указал, что  со-
гласно определению суда первой инстанции 
при принятии обеспечительных мер суд ис-
ходил из того, что принятие обеспечитель-
ных мер в виде запрета налоговому органу 
производить регистрацию изменений в све-
дения об ООО «Агро 5» в части отчуждения 
долей в  обществе, прекращения и  возник-
новения полномочий у  лиц, действующих 
без  доверенности, внесения изменений 
в устав общества или его новую редакцию, 
увеличения/уменьшения уставного капи-
тала общества, испрашиваемые истцом 
обеспечительные меры были направлены 
на  сохранение существующего состояния 
отношений между сторонами и на создание 
возможности исполнения судебного акта9.

Судебная практика показывает, что рос-
сийское корпоративное законодательство 

27620-2021__20210610. pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 12.06.2021).
8 Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и  Ленинградской области об  обеспечении иска 

от 01.06.2021 по делу № А56-78719/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://ras. arbitr. ru/Document/
Pdf/88a968e3-9b4d-4678-b89d-2396408e2b27/f0a7a86e-04c6-4de5-93eb-4d5a848bf80c/%D0%9056-78719-2020__
20210601. pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 11.06.2021).

9 Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.12.2020 по делу №А65-25510/2020 // Судеб-
ные и нормативные акты РФ. URL: https://ras. arbitr. ru/Document/Pdf/ebe4bcdb-730a-481a-8604-14ad29e677e7/
f8a35495-8955-4a95-9c0b-1dd43b50fb 14/%D0%9065-25510-2020__20201221. pdf?isAddStamp=True (дата обраще-
ния: 13.06.2021).

нуждается в  перманентном развитии в  ча-
сти урегулирования оснований применения 
обеспечительных мер по  корпоративным 
и другим спорам. Прецедентное право ука-
зывает на важное концептуальное различие. 
С одной стороны — право всех сторон на со-
хранение существующего состояния отно-
шений (status quo) между сторонами в спо-
ре может служить основой для  принятия 
обеспечительных мер, но  только в  исклю-
чительных обстоятельствах, которые удов-
летворяют всем условиям для их принятия. 
С  другой стороны  — общая обязанность 
сторон действовать добросовестно и  воз-
держиваться от  любых действий, которые 
могут усугубить спор или повлиять на суд, 
постоянно применяется в ходе разбиратель-
ства, даже если обстоятельства не  требуют 
принятия обеспечительных мер.

Таким образом, сохранение существу-
ющего состояния отношений между сто-
ронами (status quo) является основанием 
для принятия обеспечительных мер, которое 
направлено на предотвращение негативных 
последствий в виде причинения значитель-
ного материального ущерба должнику и его 
кредиторам. Арбитражные суды, как  пра-
вило, признают право на  сохранение су-
ществующего состояния отношений (status 
quo) между сторонами в  качестве самосто-
ятельного процессуального права, защи-
та которого может оправдывать принятие 
обеспечительных мер при условии соблюде-
ния всех других условий для такой защиты. 
При  рассмотрении заявления о  принятии 
обеспечительных мер, основанных на  со-
хранении существующего состояния отно-
шений между сторонами, судьи определяют 
фактические и  юридические обстоятель-
ства, которые составляют соответствующий 
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status quo, и выясняют, как просьба связана 
с status quo.

Учитывая особенности, присущие кор-
поративным спорам, представляется не-
обходимым дополнить существующий пе-
речень оснований таким немаловажным 
основанием как  сохранение существующе-

го состояния отношений между сторонами 
(status quo). Закрепление данного основания 
будет свидетельствовать о государственных 
гарантиях защиты нарушенных прав обеих 
сторон, которые не  повлекут причинения 
чрезмерных убытков, а также не ограничат 
права ответчиков.
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1 Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: Учебник для вузов. М., 2020. С. 129.
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2020. № 

27. Ст. 71.
3 Боннер А. Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском и арбитражном про-

цессе. М., 2013. С. 353.
4 Эстерлейн Ж. В. Особенности электронного документа как источника доказательств в гражданском про-

цессе // Вестник Пермского университета. 2011. № 2. С. 161.
5 Боннер А. Т. Указ. соч. С. 352.
6 Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной вла-
сти» // СЗ РФ. 2016. № 29. Ст. 6.

Судебное доказывание в  гражданском 
процессе является ключевым средством 
судебной защиты, поскольку благодаря до-
казыванию суд в  рассматриваемом деле 
определяет существующие права истца и со-
путствующие им обязанности ответчика 
в пределах конкретных спорных правоотно-
шений1.

Одним из  средств доказывания в  граж-
данском судопроизводстве являются пись-
менные доказательства. Существуют раз-
нообразные методы получения указанных 
доказательств в  гражданском процессе. 
Среди них ст. 71 ГПК РФ выделяет такие, 
как факсимильная, электронная и иные2.

В  доктрине выделяют понятие «нетради-
ционные доказательства», в  состав которых 
включают аудиозаписи и видеозаписи, ауди-
овизуальные произведения и иные. Так, Бон-
нер  А. Т., к  примеру, выделяет полученную 
из сети «Интернет» информацию, показания 
специальных технических средств, электрон-
ные документы как  средства установления 
обстоятельств дела с  недостаточно опреде-
ленным или неопределенным статусом3.

В  настоящее время в  связи с  развитием 
инновационных технологий, автоматизаци-
ей и  компьютеризацией современной жиз-
ни, которые получили широкое развитие 
в  обществе, в  качестве средства доказыва-
ния в суде стали часто использоваться дока-

зательства, имеющие электронную форму. 
В  частности, стало возможным подавать 
в  электронном виде в  суд ходатайства, жа-
лобы и т. п. Однако в качестве средства до-
казывания такие доказательства появились 
и  стали использоваться в  гражданском 
судопроизводстве относительно недавно, 
в  связи с  чем  регулирование данной обла-
сти не  имеет четкой и  структурированной 
регламентации и  находится, так сказать, 
на начальном этапе. Нет единого норматив-
ного правового акта, регламентировавше-
го  бы сферу электронного документообо-
рота и  электронных доказательств, однако, 
несмотря на это, все же есть перечень НПА, 
которые в  части регулируют вопросы, свя-
занные с указанной сферой4. Следует согла-
ситься с  Боннером  А. Т., что  без  внесения, 
так сказать, новшеств в  судопроизводство, 
без  внедрения в  него передовых информа-
ционных технологий невозможна модерни-
зация и судопроизводства5.

Федеральным законом от  2016  г. № 220 
были внесены изменения в  Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции, в частности, в ст. 71 ГПК РФ, согласно 
которой предусматривается возможность 
применения в  суде электронных доказа-
тельств6. Данным ФЗ было расширено по-
нятие «письменных доказательств». Теперь 
к  таковым относятся помимо привычных 
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в «быту» людям бумажных еще и докумен-
ты, которые получены через сеть «Интер-
нет»  — электронные письма, сообщения, 
или  которые подписаны электронной под-
писью7.

Исходя из  этого электронные доказа-
тельства могут быть представлены в  двух 
основных формах — это электронные дока-
зательства, которые подписаны электрон-
ной подписью  — электронные документы, 
и не подписанные такой подписью — элек-
тронные письма и сообщения.

Понятие электронных доказательств 
законодательством не  установлено. Рас-
сматривая доктринальное определение 
«электронных доказательств», можно про-
смотреть, что  большинство ученых, да-
вая определение данному понятию, отож-
дествляют их  с  понятием электронных 
документов. Так, определение понятия 
«электронный документ» дается п. 11.1 ст. 
2 ФЗ «Об  информации, информационных 
технологиях и  о  защите информации», со-
гласно которому он представляет собой до-
кументированную информацию, которая 
представлена в электронной форме, а имен-
но: в виде, пригодном для восприятия чело-
веком с  использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи 
по  информационно-телекоммуникацион-
ным сетям или обработки в информацион-
ных системах8.

Горелов М. В., говоря об электронных до-
кументах, понимает под ними определенную 
информацию об  имеющих для  разрешения 
конкретного дела обстоятельствах, которая 
зафиксирована на цифровом носителе и об-
ладает реквизитами, дающими возможность 
его идентифицировать9. И в данном случае 

7 Рыжов  К. Б.  Принцип свободной оценки доказательств и  его реализация в  гражданском процессе. М., 
2012. С. 152.

8 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» // СЗ РФ. 2006. № 21. ст. 2.

9 Горелов  М. В.  Электронные доказательства в  гражданском судопроизводстве России: вопросы теории 
и практики: Автореф. дис. … канд. наук. Екатеринбург, 2005. С. 21.

10 Эстерлейн  Ж. В.  Особенности электронного документа как  источника доказательств в  гражданском 
процессе // Вестник Пермского университета. 2011. № 2. С. 162.

11 Решение Железнодорожного районного суда г. Воронежа от 15 января 2020 г. № 2–1938/2019 // Судебные 
и нормативные акты РФ. URL: https://www. sudact. ru/ (дата обращения: 10.12.2020).

12 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // СЗ РФ. 2021. № 20. ст. 2.

отличительным признаком электронного 
документа от иных видов письменных дока-
зательств является его форма10.

Электронные, или цифровые, доказатель-
ства имеют свои специфические особенно-
сти, которые связаны со способами получе-
ния, хранения сведений, имеющих значение 
для  разрешения данного дела, и  получают 
путем использования современных техни-
ческих средств.

Рассматривая определение с данной точ-
ки зрения, предполагается, что содержащий 
в себе необходимую информацию об имею-
щих значение для данного дела обстоятель-
ствах цифровой документ, который получен 
в  установленном законом порядке, и  явля-
ется электронным доказательством.

Однако, ст. 71 ГПК РФ установлено, 
что для установления достоверности инфор-
мации, которая содержится в  электронном 
документе, необходимо соблюдение некото-
рых правил, среди которых выделяется его 
подписание электронной подписью, которая, 
в  свою очередь, подтверждает подлинность 
данного документа и, как отмечал в своем Ре-
шении от 15 января 2020 г. Железнодорожный 
районный суд города Воронежа, способству-
ет идентификации подписавшего его лица11.

Определение электронной подписи со-
держится в  п. 1 ст. 2 ФЗ «Об  электронной 
подписи», в  соответствии с  которым она 
предполагает собой «информацию в  элек-
тронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или  иным 
образом связана с такой информацией и ко-
торая используется для  определения лица, 
подписывающего информацию»12. Подпи-
сание таким образом электронного доку-
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мента, если рассматривать данный момент 
с правовой точки зрения, ничем не отлича-
ется от  подписания бумажного документа 
«своей рукой»13.

Однако, говоря об электронных (цифро-
вых) доказательствах, необходимо все  же 
иметь в  виду, что  это не  только электрон-
ные документы, а все иные доказательства, 
которые могут быть представлены в  элек-
тронной форме. Так, другие ученые помимо 
электронных документов, которые подписа-
ны электронной подписью, выделяют так-
же иные, не  подписанные такой подписью, 
электронные доказательства  — электрон-
ные письма и сообщения.

Электронные письма и  сообщения, 
или электронные переписки, являются весь-
ма распространенной формой выражения 
письменных доказательств. Определения 
«электронного письма» законодательством 
не установлено, однако п. 10 ст. 2 ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях 
и о защите информации» дает определение 
«электронного сообщения». Так, последнее 
представляет собой некую информацию, ко-
торая передана или  же получена пользова-
телем информационно-телекоммуникаци-
онной сети. Приказ Казначейства России N 
287 также устанавливает, что электронным 
письмом, или  электронным сообщением, 
является «документ информационно-спра-
вочного характера, передаваемый и  полу-
чаемый по  электронной почте»14. Посред-
ством электронной переписки участники 
процесса доказывают назначение имеющих 
роль для конкретного дела сообщений.

Можно сказать, что электронные письма 
и  сообщения имеют немаловажное значе-
ние в процессе доказывания в суде. Сторо-
ны могут ссылаться на  них и  предъявлять 

13 Боннер  А. Т.  Электронное правосудие: реальность или  новомодный термин? // Вестник гражданского 
процесса. 2018. № 1. С. 27.

14 Приказ Казначейства России от 03.11.2010 № 287 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству 
в центральном аппарате Федерального казначейства». URL: https://base. garant. ru/12182661/ (дата обращения: 
10.12.2020).

15 Решение Анадырского городского суда от 29 мая 2020 г. по делу № 2–38/2020 // Судебные и нормативные 
акты РФ. URL: https://www. sudact. ru/ (дата обращения: 10.12.2020).

16 Боннер  А. Т.  Традиционные и  нетрадиционные средства доказывания в  гражданском и  арбитражном 
процессе. С. 478.

их при наличии такового. И суду в данном 
случае следует принимать во внимание по-
мимо прочего и доказательства в виде элек-
тронной переписки.

Так, Анадырский городской суд в Решении 
по делу № 2–38/2020 от 29 мая 2020 года в ходе 
рассмотрения дела о признании утратившей 
право пользования жилым помещением по-
мимо прочего рассматривал в  качестве до-
казательства электронную переписку между 
истцом и ответчиком, что послужило ключе-
вым моментом в разрешении данного дела15.

Однако, говоря об  электронном письме 
или  сообщении как  доказательствах, необ-
ходимо все  же обращать внимание на  до-
стоверность такой переписки, так как  суд, 
рассматривая его в качестве доказательства, 
может усомниться в подлинности электрон-
ной переписки. Что это значит? А то, что су-
ществует вероятность отправления данного 
письма или сообщения третьим лицом. Так, 
как указывает Боннер А. Т., любое лицо, вос-
пользовавшись чужим электронным адре-
сом, может отправить письмо по электрон-
ной почте16. И в подобной ситуации могут 
возникнуть проблемы с  установлением до-
стоверности указанного электронного дока-
зательства.

Перед тем, как представить в суд в каче-
стве доказательства электронную переписку 
с  указанным лицом, необходимо придать 
ей юридическую силу. Это можно сделать, 
в  частности, путем подтверждения их  ис-
тинности судебной экспертизой или же но-
тариального удостоверения. Также следует 
учитывать, что  эта переписка должна ве-
стись с указанных в реквизитах сторон элек-
тронных адресов.

В  случае  же если электронное сообще-
ние заверено электронной подписью, то, 
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как указывает вышеназванный Приказ, оно 
именуется электронным документом (При-
каз Казначейства России от  03.11.2010 № 
287).

Говоря о правовой природе электронных 
доказательств, можно заметить, что ведутся 
множество дискуссий касательно отнесения 
электронных доказательства к тем или иным 
видам доказательств. Одни авторы относят 
электронные доказательства к  разновидно-
сти письменных, в связи с прямым указани-
ем на это в законе. Так, в правовой литерату-
ре высказывались предложения касательно 
переименования письменных доказательств 
в «документальные доказательства»17.

Другая  же точка зрения говорит об  от-
носимости электронных доказательств 
или к письменным — когда сведения о фак-
тах содержат в  себе человеческую мысль, 
или  же к  вещественным  — в  том случае, 
если, как  отмечал Вершинин  А. П., исполь-
зуется «фотоснимок либо иное отражение 
реальной действительности, которое не со-
держит мысль»18.

Третьи же авторы говорят о возможности 
выделения электронных доказательств в ка-
честве самостоятельных средств доказывания 
ввиду специфических характеристик само-
го носителя информации, представленного 
в  электронной форме, однако, так как  фор-
ма, в которой получена данная информация, 
остается прежней (письменные знаки, к при-
меру), таким образом сохраненные в  циф-
ровой форме данные следует относить к ве-
щественным, письменным доказательствам 
либо же к аудио- или видеозаписи19.

В  настоящее время все больше делается 
акцент на  выделении электронных доказа-
тельств в качестве самостоятельных средств 
доказывания. Так, Нахова  Е. А. выделяет 
иную правовую природу электронных до-
казательств, при  которой о  достоверно-

17 Митрофанова М. А. Электронные доказательства и принцип непосредственности в арбитражном про-
цессе. Саратов, 2013. С. 4, 14–15.

18 Вершинин А. П. Электронный документ: правовая природа и доказательства в суде. М., 2000. С. 106.
19 Ворожбит  С. П.  Электронные средства доказывания в  гражданском и  арбитражном процессе. СПб., 

2011. С. 7–8.
20 Нахова Е. А. Проблемы электронных доказательств в цивилистическом процессе // Ленинградский юри-

дический журнал. 2015. № 4. С. 310.

сти таких доказательств можно говорить 
по  возможности «идентификации автора, 
от  которого исходит электронное доказа-
тельство»20. Но  исходя из  действующего 
законодательства, все  же следует говорить 
об  отнесении электронных доказательств 
к разновидности письменных.

Однако на  современном этапе россий-
ской правовой действительности законо-
дательное регулирование в  области регла-
ментирования электронных доказательств 
претерпевает ряд недостатков. В  частно-
сти, должным образом не  урегулированы 
требования к такого рода доказательствам, 
их форме, не дано четкого определения са-
мого понятия «электронных доказательств», 
нет точного указания, «к  чему точно, 
как  и  почему» они относятся. Нет, как  ра-
нее было отмечено, единого нормативного 
правового акта, который регулировал  бы 
данную сферу. Это все подчеркивает пробе-
лы законодателя касательно регулирования 
сферы электронных доказательств.

Исходя из  написанного, можно сде-
лать вывод о  том, что  нынешнее законо-
дательство в  области регламентации норм 
об  электронных доказательствах требует 
основательного урегулирования, поскольку 
использование таких доказательств на  со-
временном этапе жизни общества являет-
ся перспективным направлением в  сфере 
доказывания и  доказательств. Не  остает-
ся и  сомнений, что  с  течением времени 
электронные доказательства станут одним 
из  наиболее часто используемых средств 
доказывания, поскольку с каждым днем со-
вершенствуются инновационные техноло-
гии, развивается наука, в связи с чем мож-
но даже говорить о  выделении в  будущем 
их в качестве отдельного самостоятельного 
вида доказательств в гражданском судопро-
изводстве.
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1 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. Л. В. Тумано-
вой. М., 2020. С. 79.

2 Чулкова Е. В. Соотношение процессуального правонарушения со смежными правовыми категориями // 
Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 9. С. 3–6.

3 Юдин  А. В.  Злоупотребление процессуальными правами в  гражданском судопроизводстве: Автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2009. С. 10.

4 Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты процесса, процессуальные отноше-
ния и действия. М., 2016. С. 611.

Одним из  ключевых требований к  ре-
ализации лицами, участвующими в  деле, 
принадлежащих им процессуальных прав 
и  исполнению ими возложенных на  них 
процессуальных обязанностей, является 
добросовестность использования процессу-
альных прав, нормативно закреплённая в ч. 
1 ст. 35 ГПК РФ. Из необходимости добро-
совестной реализации принадлежащих ли-
цам, участвующим в  деле, процессуальных 
прав, следует запрет злоупотребления про-
цессуальными правами. Как  справедливо 
отмечают исследователи, запрет злоупотре-
бления процессуальными правами происте-
кает из  принципа уважения прав и  свобод 
других лиц, нормативно закрепленного в ч. 
3 ст. 17 Конституции Российской Федера-
ции1. В  науке гражданского процессуаль-
ного права злоупотребление процессуаль-
ными правами рассматривается как  один 
из видов процессуального правонарушения. 
Так, Е. В. Чулкова относит злоупотребление 
процессуальным правом к  виду процессу-
ального правонарушения, указывая на  то, 
что оно представляет собой виновное, обще-
ственно опасное, противоправное деяние2. 
А. В. Юдин также называет злоупотребление 
процессуальными правами «особой формой 
гражданского процессуального правона-

рушения3». Между тем, рядом учёных-про-
цессуалистов оспаривается допустимость 
употребления категории «злоупотребление 
правом» применительно к процессуальным 
правоотношениям.

Злоупотребление процессуальными пра-
вами в  гражданском процессе становилось 
объектом исследования учёных-процессуа-
листов дореволюционного периода. Рассма-
триваемое понятие было введено в  науку 
гражданского процесса Е. В.  Васьковским. 
Другие учёные называли данное явление 
иначе, зачастую фактически рассматривая 
лишь один или несколько аспектов злоупо-
требления процессуальными правами.

Е. В.  Васьковский понимал под  злоупо-
треблением процессуальными правами 
«осуществление их  [процессуальных прав] 
тяжущимися для  достижения целей, несо-
гласных с  целью процесса  — правильным 
и скорым разрешением дел»4. Он же выделил 
ряд существенных признаков злоупотребле-
ния процессуальными правами. Во-первых, 
Е. В.  Васьковский указывал, что  злоупотре-
бление процессуальными правами может 
быть совершено только умышленно. Во-вто-
рых, Е. В.  Васьковский описал сущность 
злоупотребления процессуальным правом 
как выход стороны «за пределы действитель-
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ного содержания своего права». В-третьих, 
было отмечено, что в отличие от злоупотре-
бления материальным правом, посягающим, 
главным образом, на  частные интересы, 
злоупотребление процессуальным правом 
имеет публично-правовой характер. Е. В. Ва-
ськовский считал неверным описывать зло-
употребление процессуальным правом, экс-
траполируя материально-правовой принцип 
добросовестности на процессуальные право-
отношения. В упомянутой работе Е. В. Вась-
ковский также описывал ряд примеров зло-
употреблений процессуальными правами, 
возможных в  ходе доказывания, при  уста-
новлении фактических обстоятельств дела: 
сообщение суду заведомо ложных сведений 
об  обстоятельствах рассматриваемого дела, 
предоставление «фальшивых доказательств», 
«извращение» обстоятельств дела. В качестве 
примера злоупотребления процессуальны-
ми правами при установлении фактических 
обстоятельств дела приводилась и ситуация, 
в  которой стороны «сбивают суд юридиче-
скими и логическими софизмами»5.

Следует отметить, что  подходы дорево-
люционных российских учёных-процес-
суалистов к  определению правовой при-
роды злоупотребления процессуальными 
правами различались. В  частности, не  все 
разделяли точку зрения Е. В.  Васьковского 
о  неприменении категорий «добросовест-
ность/недобросовестность» к злоупотребле-
нию процессуальными правами в граждан-
ском судопроизводстве. К  примеру, изучая 
рассматриваемое явление, Александр Нико-
лаевич Гедда называет его «недобросовест-
ностью сторон в  гражданском процессе»6. 
В  качестве одного из  примеров недобросо-
вестного поведения в ходе доказывания он 
приводит ситуацию, при  которой сторона 
понуждает своими действиями противную 

5 Там же. С. 605.
6 Гедда  А. Н.  Недобросовестность сторон в  гражданском процессе (заметки из  судебной практики) // 

Журн. Мин. Юст. 1910. № 1. С. 8.
7 Агарков М. М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Известия Академии 

наук СССР (отделение экономики и права). 1946. № 6. С. 436.
8 Юдельсон К. С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М., 2005. С. 424.
9 Там же. С. 424.
10 Юдельсон К. С. Указ. соч. С. 426–427.

сторону доказывать обстоятельства, досто-
верно известные первой стороне, чем затя-
гивает рассмотрение дела.

В советский период были систематизиро-
ваны научные знания о злоупотреблении про-
цессуальными правами в  ходе доказывания. 
Как  в  работах дореволюционного периода, 
так и в научных трудах Советского времени, 
злоупотребление процессуальными правами 
иногда именуется «процессуальной шика-
ной7». К. С.  Юдельсон определял злоупотре-
бление процессуальными правами как  «осу-
ществление их  [процессуальных прав] 
сторонами для достижения целей, не соглас-
ных с задачей процесса — правильным и ско-
рым разрешением дела»8. Советская доктрина 
поддержала идею о различной правовой при-
роде злоупотребления правом в  материаль-
ном и  процессуальном праве. Подчёркива-
лось, что злоупотребление процессуальными 
правами, особенно процессуальными пра-
вами, связанными с  доказыванием «имеет 
целью добиться для себя благоприятного су-
дебного решения — наперекор материальной 
правде, или  воспрепятствовать вынесению 
истинного, справедливого решения»9.

В  гражданском процессуальном законо-
дательстве союзных республик выделялись 
отдельные виды злоупотреблений процессу-
альными правами в  ходе доказывания. Так, 
в ст. 46-а ГПК Азербайджанской ССР предус-
матривалась процессуальная санкция в виде 
возложения обязанности уплаты вознаграж-
дения за утрату рабочего времени за уклоне-
ния от  дачи объяснений и  предоставления 
требуемых документов по делу; в ст. 59 ГПК 
Туркменской ССР в качестве примера злоупо-
требления процессуальными правами поиме-
новано представление новых доказательств 
после начала рассмотрения дела с целью затя-
гивания судебного разбирательства10.
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Злоупотребление процессуальными пра-
вами необходимо рассматривать как  неис-
полнение лицами, участвующими в  деле, 
закреплённой в ч. 1 ст. 35 ГПК РФ обязан-
ности добросовестно пользоваться принад-
лежащими им процессуальными правами 
и  обязанностями, что  полностью согласу-
ется с  представлением о  злоупотреблении 
процессуальными правами как о разновид-
ности процессуального правонарушения. 
Запрет злоупотребления процессуальными 
правами напрямую вытекает из  обязанно-
сти лиц, участвующих в деле, добросовестно 
пользоваться принадлежащими им процес-
суальными правами.

Таким образом, существующие на сегод-
няшний день доктринальные точки зрения 
позволяют сформулировать следующее 
определение: злоупотребление процессу-
альными правами в  ходе доказывания  — 
это процессуальное правонарушение, со-
вершённое, состоящее в  использовании 
принадлежащих процессуальных прав, 
связанных с доказыванием, вопреки их дей-
ствительному назначению, придаваемому 
им смыслом закона, и в нарушение установ-
ленной процессуальным законодательством 
обязанности добросовестного использова-
ния процессуальных прав. Как справедливо 
отмечено рядом учёных, при  определении 
наличия или  отсутствия злоупотребления 
процессуальными правами «действительное 
назначение» данных прав, придаваемое им 
смыслом закона, надлежит определять исхо-
дя из задач гражданского судопроизводства, 
указанных в ст. 2 ГПК РФ11. Злоупотребле-
ние процессуальными правами необходимо 
отличать от неисполнения лицами, участву-
ющими в деле, процессуальной обязанности 
доказывания, возложенной на них ч. 1 ст. 56 
ГПК РФ или  специальной нормой. Так, 
уклонение от представления доказательств, 
на  наш взгляд, нельзя считать разновид-
ностью злоупотреблении процессуальны-

11 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. Л. В. Тумано-
вой. С. 79.

12 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 №13 «О применении су-
дами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелля-
ционной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9.

ми правами, поскольку в  данной ситуации 
уклоняющиеся лица не  могут ссылаться, 
пусть даже формально, на какое-либо про-
цессуальное право, закреплённое в ч. 1 ст. 35 
ГПК РФ или в специальной норме.

Субъектами злоупотребления процес-
суальными правами в  ходе доказывания 
как  процессуального правонарушения яв-
ляются лица, участвующие в деле (стороны, 
третьи лица), а также их представители (ч. 1 
ст. 54 ГПК РФ).

Признаком злоупотребления процес-
суальными правами в  ходе доказывания 
как  процессуального правонарушения яв-
ляется наличие процессуальной санкции 
за его совершение, т. е. определённых небла-
гоприятных последствий процессуального 
характера в связи с противоправным пове-
дением, в рассматриваемом случае — в свя-
зи со  злоупотреблением процессуальными 
правами.

Самым распространённым случаем зло-
употребления правом на  представление 
доказательств является представление до-
казательств в  суде апелляционной инстан-
ции при  установлении возможности лица 
предоставить соответствующие доказатель-
ства в  суд первой инстанции. Данный вид 
злоупотребления процессуальным правом 
при  доказывании был упомянут в  абз. 6 п. 
28 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от  19.06.2012 №13 
«О  применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регла-
ментирующих производство в  суде апелля-
ционной инстанции12» (в  настоящее время 
утратило силу). В  новом Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 г. 
№16 «О применении судами норм граждан-
ского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в  суде 
апелляционной инстанции» данное разъ-
яснение было представлено практически 
в  неизменном виде: «дополнительные (но-
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вые) доказательства не  могут быть приня-
ты судом апелляционной инстанции, если 
будет установлено, что  лицо, ссылающееся 
на  них, не  представило эти доказательства 
в суд первой инстанции, поскольку вело себя 
недобросовестно или  злоупотребляло сво-
ими процессуальными правами» (п. 42)13. 
На наш взгляд, формулировка, содержавша-
яся в  Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ (2012): «вели себя недобросовестно 
и злоупотребляли своими процессуальными 
правами» является более удачной с теорети-
ческой точки зрения, т. к., как было отмече-
но выше, злоупотребляя процессуальными 
правами, лицо, участвующее в деле, либо его 
представитель не  исполняет обязанность 
добросовестно пользоваться всеми принад-
лежащими ему процессуальными правами 
и  обязанностями, иными словами, злоупо-
требляя процессуальными правами, лицо, 
участвующее в  деле, всегда демонстрирует 
недобросовестное поведение. В процессуаль-
ном законодательстве и  судебной практике 
выработан комплекс мер для  борьбы с  дан-
ным видом злоупотребления процессуаль-
ным правом при  доказывании: во-первых, 
в  силу ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ на  лицо, пред-
ставляющее дополнительные доказательства 
в  суд апелляционной инстанции, возлага-
ется обязанность доказать невозможность 
предоставления данных доказательств в суд 
первой инстанции, а  на  суд апелляционной 
инстанции  — обязанность признать соот-
ветствующие причины уважительными либо 
неуважительными, о чём вынести определе-
ние. Фактически, при  вынесении соответ-
ствующего определения суд апелляционной 
инстанции должен установить, действует ли 
лицо, представляющее новые доказательства, 
добросовестно и, соответственно, нет  ли 

13 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021 г. №16 «О применении 
судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апел-
ляционной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2021. № 7.

14 Определение судебной коллегии по  гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 16.01.2018 г. №31-КГ17–9. URL: http://vsrf. ru/stor_pdf. php?id=1617534 (дата обращения: 18.12.2021).

15 Апелляционное определение судебной коллегии по  гражданским делам Санкт-Петербургского го-
родского суда от  25.01.2017 по  делу №33–92/2017. URL: https://sankt-peterburgsky--spb. sudrf. ru/modules. 
php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=39201149&delo_id=5&new=5&text_number=1 (дата 
обращения: 18.12.2021).

в его действиях признаков злоупотребления 
правом представлять доказательства. Неис-
полнение соответствующей обязанности су-
дом может повлечь признание незаконным 
и отмену судебного постановления суда. Так, 
Верховный Суд РФ, отменяя апелляционное 
определение судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Чувашской Ре-
спублики от  01.03.2017  г., указал, что  судом 
апелляционной инстанции допущено суще-
ственное нарушение норм процессуального 
права, выразившееся в принятии судом апел-
ляционной инстанции доказательства, кото-
рое не представлено ответчиком в суд первой 
инстанции, не  существовало на момент вы-
несения решения судом первой инстанции 
и  не  отражено ответчиком в  апелляцион-
ной жалобе (что  в  совокупности указыва-
ет на  злоупотребление ответчиком правом 
представлять доказательства), без  обсужде-
ния вопроса о  причинах непредоставления 
нового доказательства ответчиком в суд пер-
вой инстанции14.

Злоупотребление правом возможно 
и  при  заявлении ходатайств, связанных 
с истребованием, приобщением новых дока-
зательств. Так, судебная коллегия Санкт-Пе-
тербургского городского суда в  апелляци-
онном определении от  25.01.2017 по  делу 
№33–92/2017 квалифицировала как  злоу-
потребление процессуальными правами 
троекратное заявление представителем 
ответчика одного и  того  же ходатайства 
о  приобщении к  материалам дела одного 
и того же доказательства15. Данное обстоя-
тельство стало одним из оснований для от-
каза в  удовлетворении апелляционной 
жалобы ответчика и для оставления без из-
менения решения суда первой инстанции 
об удовлетворении исковых требований.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Свистов А. А.
магистр частного права
юрист ООО «Юридическая компания «Митра»

1 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 29.
2 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (с изм. и доп. на 15 августа 1925 г.). М., 1925. С. 41.

Злоупотребление правами представляет 
собой достаточно распространенное явле-
ние в арбитражном процессе. Актуальность 
данной темы невозможно переоценить, по-
тому что с этим явлением может столкнуть-
ся каждый участник арбитражного процес-
са, в то же время суду необходимо выявлять 
и  пресекать действия злоупотребляющей 
правами стороны, тем  самым защищая до-
бросовестного участника спора.

В  ретроспективе в  западной традиции 
злоупотребление правами давно известное 
явление, которое пытались раскрыть рим-
ские юристы через призму римского пра-
ва, но  проблема злоупотребления правом 
в  период Римской империи обсуждалась 
не  на  обобщенном уровне, а  при  решении 
конкретных жизненных ситуационных спо-
ров. Римское право еще не знало самого поня-
тия злоупотребления правом и  не  сформу-
лировало недозволенность злоупотребления 
правом в качестве общего принципа права, 
Запрет на злоупотребление правами в каче-
стве общего принципа впервые был закре-
плен во  французской Декларации прав че-
ловека и гражданина от 1789 г 1.

В  истории русского права злоупотре-
бление процессуальными правами было 
известно давно. Так, в  судебном процессе 
ХV века уже существовала проблема затяги-
вания судебного процесса, которое можно 
отнести к  злоупотреблению процессуаль-
ными правами.

Только в  процессуальном законодатель-
стве СССР уже более детально регулируют-
ся вопросы недопустимости злоупотребле-
ния процессуальными правами в судебном 
процессе. Буквальное толкование ст. 6 ГПК 
РСФСР (1923) позволяет вывести дефини-
цию злоупотребления процессуальными 
правами, под  которым законодатель пред-
ложил понимать «действия, имеющие целью 
затянуть или затемнить процесс»2. В совет-
ский период каких-либо иных норм, касаю-
щихся злоупотреблением процессуальными 
правами, принято не было.

В  современном российском арбитраж-
ном процессе установлена обязанность лиц, 
участвующих в деле, добросовестно пользо-
ваться своими процессуальными правами 
закреплена в ч. 2 ст. 41 АПК РФ. При этом 
легального понятия «злоупотребление про-
цессуальными правами» действующее АПК 
РФ не  содержит, что  представляет собой 
проблему.

Несмотря на то, что понятие «злоупотре-
бление правом» законодательно не  опреде-
лено, но  оно тесно связано с  таким поня-
тием как  «добросовестность», то  понятие 
«злоупотребление» можно сформулировать 
через понятие «добросовестности», которое 
закреплено в ст. 10 ГК РФ. Указанной нор-
мой закреплен принцип недопустимости 
злоупотребления правом, значение которо-
го в том, что каждый субъект гражданских 
прав волен свободно осуществлять права 
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в  своих интересах, но  не  должен при  этом 
нарушать права и  интересы других лиц. 
В свою очередь злоупотребление правом — 
форма заведомо недобросовестного поведе-
ния участников гражданских правоотноше-
ний. Более того, согласно ст. 4 ГК РФ никто 
не вправе извлекать преимущество из свое-
го незаконного или  недобросовестного по-
ведения3.

Содержание недобросовестного поведе-
ния можно раскрыть следующим образом: 
субъект, действуя в рамках закона, формаль-
но не нарушает его, но содержательно про-
исходит нарушение требований принципа 
добросовестности. В  свою очередь прин-
цип добросовестности в  простом изложе-
нии можно раскрыть следующим образом: 
предполагаемые (в  сложившихся условиях 
гражданского оборота) действия (бездей-
ствия) конкретного лица в  гражданских 
правоотношениях, которые характеризуют-
ся абстрактностью, разумностью, честно-
стью и с уважением относящийся к правам 
других лиц.

Обобщая вышесказанное, можно сфор-
мулировать следующее определение злоу-
потребления арбитражными процессуаль-
ными правами  — действие (бездействие) 
участника арбитражного процесса, свя-
занное с  умышленным использовани-
ем допустимых законом процессуальных 
средств, с  целью извлечения собственной 
корыстной выгоды, либо причинения вре-
да другим участникам процесса, формально 
не  нарушающим нормы процессуального 
законодательства, но  не  соответствующее 
требованиям добросовестности, что  несо-
вместимо с целями и задачами арбитражно-
го судопроизводства и приводит к наруше-
нию прав других участников арбитражного 
процесса.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // 
Российская газета. 2019. № 286.

4 Определение ВС РФ от 23.07.2015 по делу № А55-12366/2012. URL: http://kad. arbitr. ru/ (дата обращения: 
07.03.2021).

5 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2016 № 10АП-3651/2016 по делу № 
А41-1375/16. URL: http://kad. arbitr. ru/ (дата обращения: 07.03.2021).

6 Определение ВС РФ от 26.12.2016 № 310-ЭС16–17806 по делу № А68-9008/2015. URL: http://kad. arbitr. ru/ 
(дата обращения: 07.03.2021).

Теперь поговорим о некоторых способах 
злоупотребления арбитражными процес-
суальными правами, которые встречаются 
в  судебной практике. В  качестве примеров 
недобросовестных действий сторон можно 
назвать:

 • поочередное заявление ходатайств не-
посредственно в судебных заседаниях, 
направленных на  приостановление 
или  на  отложение судебного разби-
рательства, без  приложения доказа-
тельств4, либо неоднократная подача 
заявлений и  аналогичных ходатайств, 
уже ранее приобщенных к материалам 
дела и рассмотренных судом5.

 • заявление ходатайства об оставлении 
иска без рассмотрения спустя значи-
тельный промежуток времени после 
его предъявления. Верховный Суд 
РФ в определении 26.12.2016 № А68-
9008/2015 указал, поскольку с учетом 
установленных по делу обстоятельств 
суды верно пришли к  выводу о  том, 
что ответчик допустил злоупотребле-
ние процессуальными правами, зая-
вив ходатайство об  оставлении иска 
без рассмотрения на основании несо-
блюдения истцом установленного ус-
ловиями договора обязательного до-
судебного порядка урегулирования 
спора, более чем через год с момента 
предъявления истцом иска, и  при-
знал действия ответчика направлен-
ными на затягивание судебного про-
цесса6.

 • неоднократное, необоснованное и без-
доказательное заявление отвода судье. 
Высший Арбитражный Суд РФ (ВАС 
РФ) в своем определении от 21.12.2012 
по делу № А24-3348/2011, указал если 
сторона по делу необоснованно и без-
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доказательно заявляет отвод судье, 
то  суд расценивает такие действия 
как  злоупотребление заявителем сво-
ими процессуальными правами, на-
правленными на затягивание процесса 
и подрыв авторитета правосудия, про-
явление неуважения к  суду, что  пре-
пятствует осуществлению правосу-
дия7.

 • представление пояснений и  доказа-
тельств, которые без  уважительной 
причины не  были заблаговременно 
раскрыты перед участниками процес-
са и не были направлены в суд. Данная 
позиция отражена в п. 16 Постановле-
ние ВАС РФ № 65 «О подготовке дела 
к судебному заседанию» от 25.12.2006 г. 
и  применена в  Постановлении Ар-
битражного суда (АС) Московского 
округа от  16.12.2016 по  делу № А40-
14464/2016, который указал8, что  не-
представление или  несвоевременное 
представление доказательств по  неу-
важительным причинам, направлен-
ное на  затягивание процесса, может 
расцениваться арбитражным судом 
как  злоупотребление процессуальны-
ми правами 9.

 • неоднократная неявка надлежаще из-
вещенных сторон10.

 • уклонение от исполнения обязанности 
по  уплате государственной пошлины 
в  установленном порядке и  намерен-
ное указание в  просительной части 
задолженности, не  соответствующей 
фактической. В  Постановлении АС 
Московского округа от  12.11.2015 
по  делу № А40-190687/14 суд указал, 

7 Определение ВАС РФ от 21.12.2012 по делу № А24-3348/2011. URL: http://kad. arbitr. ru/ (дата обращения: 
07.03.2021).

8 Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» // 
Официальный сайт ВАС РФ. URL: http://www. arbitr. ru/ (дата обращения: 07.03.2021).

9 Постановление АС Московского округа от 16.12.2016 по делу № А40-14464/2016. URL: http://kad. arbitr. ru/ 
(дата обращения: 07.03.2021).

10 Постановление АС Поволжского округа от 15.06.2004 по делу № А06-1427-14/2003. URL: http://kad. arbitr. 
ru/ (дата обращения: 07.03.2021).

11 Постановление АС Московского округа от 12.11.2015 № Ф05-15283/2015 по делу № А40-190687/14. URL: 
http://kad. arbitr. ru/ (дата обращения: 07.03.2021).

12 Постановление Четвертого ААС от 14 мая 2013 г. по делу № А78-3944/2012. URL: http://kad. arbitr. ru/ 
(дата обращения: 07.03.2021).

что  если истец изначально представ-
ляет намеренно неточный расчет сум-
мы иска и иск принят судом в порядке 
упрощенного производства, но  истец 
увеличил сумму иска, в связи с чем суд 
вынужден перейти к  рассмотрению 
дела по  общим правилам искового 
производства и такие действия приве-
ли к затягиванию процесса, то это сви-
детельствует об очевидных признаках 
злоупотребления правом, выражен-
ных в  уклонении от  исполнения обя-
занности по  уплате государственной 
пошлины11.

 • несвоевременное заявление хода-
тайств. В  постановлении Четверто-
го ААС от  14 мая 2013  г. по  делу № 
А78-3944/2012 суд указал, что  если 
у стороны имелась реальная возмож-
ность своевременного обращения 
с  ходатайством, то  заявление о  хо-
датайстве после стадии реплик суд 
расценивает как  злоупотребление 
процессуальными правами, направ-
ленное на  умышленное затягивание 
процесса12.

 • нарушение сроков предоставления до-
кументов, имеющих значение по делу. 
В  Определении АС Красноярской об-
ласти по  делу № А33-34878/2017 суд 
указал, что  систематическое нару-
шение сроков представления дока-
зательств в  материалы дела (за  день 
до даты судебного заседания), что пре-
пятствует всестороннему рассмотре-
нию дела, нарушает права иных лиц 
участвующих в деле на своевременное 
получение полной и  достоверной ин-
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формации, является злоупотреблени-
ем правами13.

 • иные способы злоупотребления про-
цессуальными правами.

Как  видно из  судебной практики, суды 
признают самые различные действия, це-
лью которых является затягивание судеб-
ного процесса, злоупотреблением процес-
суальными правами. И  в  каждом случае 
судам необходимо подходить содержатель-
но, основываясь не только на «букве» зако-
на, но и исходя из «духа» закона.

Конечно же, для участника процесса его 
недобросовестное поведение не  проходит 
без  правовых последствий. В  связи с  этим 
законодательством предусмотрены санк-
ции, применяемые к  участникам процесса, 
которые злоупотребляют своими процес-
суальными правами и  не  выполняют свои 
процессуальные обязанности. Согласно 
ст. 111 АПК РФ, суд вправе отнести все су-
дебные расходы по делу на лицо, злоупотре-
бляющее своими процессуальными правами 
или не выполняющее своих процессуальных 
обязанностей, если это привело к срыву су-
дебного заседания, затягиванию судебного 
процесса, воспрепятствованию рассмотре-
нию дела и принятию законного и обосно-
ванного судебного акта. Например, при-
менение ст. 111 АПК нашло отражение 
в определении АС Тульской области по делу 
№ А68-1125/2015, в  котором суд указал, 
что отказывает ответчику во взыскании су-
дебных расходов на оплату услуг представи-
теля в  связи с  неисполнением определения 
суда в части непредоставления письменного 
отзыва на  исковое заявление. Суд признал 
такое бездействие как недобросовестное от-
ношение к обязанностям, предусмотренным 
ч. 3 ст. 41 АПК РФ, способствующее затяги-
ванию процессуальных сроков рассмотре-
ния дела, а также как проявление неуважи-
тельного отношения к распоряжениям суда 

13 Определение от 21.01.2019 года АС Красноярской области по делу № А33-34878/2017. URL: http://kad. 
arbitr. ru/ (дата обращения: 07.03.2021).

14 Определение от 28.10.2015 года АС Тульской области по делу № А68-1125/2015. URL: http://kad. arbitr. ru/ 
(дата обращения: 07.03.2021).

15 Определение от 23.01.2019 года АС Красноярской области по делу № А33-34878/2017. URL: http://kad. 
arbitr. ru/ (дата обращения: 07.03.2021).

и воспрепятствование осуществлению пра-
восудия14.

Еще  одной санкцией имущественного 
характера является штраф, предусмотрен-
ной гл. 11 АПК РФ. Институт судебных 
штрафов служит обеспечению выполнения 
задач судопроизводства в арбитражных су-
дах и направлен на укрепление законности, 
предупреждение процессуальных правона-
рушений, а также на формирование уважи-
тельного отношения к закону и суду. Данная 
позиция отражена в определении АС Крас-
ноярской области по делу № А33-34878/2017. 
Суд указал, что злоупотребление процессу-
альными правами представляет собой фор-
му проявления неуважения к суду и поэтому 
в  случае неисполнения обязанности пред-
ставить истребуемое судом доказательство 
по  причинам, признанным арбитражным 
судом неуважительными, либо не  извеще-
ния суда о  невозможности представления 
доказательства вообще или  в  установлен-
ный срок на лицо, от которого истребуется 
доказательство, судом налагается судебный 
штраф15.

Таким образом, недобросовестному 
участнику процесса грозят последствия 
как  материального характера (возложение 
на  него всех судебных расходов незави-
симо от  результатов рассмотрения дела), 
так и  риск того, что  тот процессуальный 
результат, к  которому стремится участву-
ющее в  деле лицо, не  будет достигнут (от-
каз в  удовлетворении ходатайств и  заявле-
ний, то  есть неблагоприятные последствия 
как  материального, так и  процессуального 
характера).

В завершение хочется отметить, что широ-
кие процессуальные возможности участни-
ков дела, предусмотренные процессуальным 
законодательством, зачастую порождают раз-
личные разнообразные формы злоупотребле-
ний, нарушающих права и  интересы других 
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лиц, в  результате чего возможность эффек-
тивного рассмотрения дела в разумный срок 
оказывается под  угрозой. Злоупотребления 
процессуальными правами наносит ущерб 
интересам правосудия, так как  такие дей-
ствия могут производить впечатление пра-
вомерных, которые формально не нарушают 

прямых законодательных запретов. Недобро-
совестное лицо формально остается в рамках 
правового поля, его действия не  нарушают 
правовые запреты, а  маскируются под  юри-
дической формой, что  потенциально делает 
их  более опасными, чем  явное нарушение 
правовых норм.
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А. Ф. КОНИ О НРАВСТВЕННОМ АСПЕКТЕ 
В СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федоров С. Д.
Раков Б. О.
студенты 1 курса РГУП

Тема нашей статьи — «Анатолий Федоро-
вич Кони о  нравственном аспекте в  судеб-
ной деятельности» — несомненно, вызывает 
живой и непосредственный интерес у всех, 
кто так или иначе связан с изучением пра-
ва. Мы  бы хотели проанализировать нрав-
ственный и тесно связанный с ним речевой 
аспект в  судебной деятельности этого вы-
дающегося судебного оратора, а также вли-
яние внутренних нравственных установок 
на участников судебного процесса.

А. Ф.  Кони по  праву считается одним 
из  выдающихся судебных деятелей в  оте-
чественной истории. Русскому обществу 
он известен не  только своей юридической, 
но и писательской деятельностью. Также он 
являлся талантливым судебным оратором. 
Переполненные залы судебных заседаний 
по  делам, которые рассматривались с  его 
участием, стечение многочисленной публи-
ки, привлеченной его блестящими реча-
ми, быстро разошедшийся в двух изданиях 
сборник его судебных речей — всё это слу-
жит тому подтверждением.

Анатолий Фёдорович Кони родился 28 
января 1844 г. в Петербурге в семье литера-
тора и  преподавателя Федора Александро-
вича Кони и  актрисы Ирины Семеновны 
Юрьевой. Учился в немецком училище свя-
той Анны и во второй Санкт-Петербургской 
гимназии; поступил в 1861 г. в Санкт-Петер-
бургский университет по  математическому 
отделению; в  1862  г. перешел на  юридиче-
ский факультет Московского университета, 
где и  кончил курс со  степенью кандидата 
права. По окончании университета, в 1865 г., 
Кони поступил на временную службу счет-
ным чиновником в  Государственный кон-
троль, затем был переведен в  военное ве-
домство, где состоял при  Главном штабе 

для  юридических работ. Но  судебная дея-
тельность тянула его, и уже в 1866 г. он пере-
водится в  Санкт-Петербургскую судебную 
палату на должность помощника секретаря 
по  уголовному департаменту с  зарплатой 
почти вдвое меньшей, чем в Главном штабе. 
А дальше была служба в Харькове, Самаре, 
Казани — и снова Петербург, блестящая ка-
рьера, должность обер-прокурора, а  затем 
и  сенатора. Кони оставил свой неизглади-
мый след в деле Веры Засулич, в деле о кру-
шении императорского поезда, о  гибели 
парохода «Владимир», о  мултанском жерт-
воприношении…

Кони по  праву считается также основа-
телем судебной этики. Взгляды его по этому 
вопросу изложены в статье «Нравственные 
начала в уголовном процессе».

Этика — наука о морали и нравственно-
сти  — представляет собой специфический 
социальный регулятор и, соответственно, 
не может существовать вне общества и со-
циальных взаимодействий. Без  общества 
не  может существовать и  речь  — истори-
чески сложившаяся форма общения лю-
дей посредством языковых конструкций, 
создаваемых на  основе определенных пра-
вил. И  морально-нравственные принципы, 
и речевое взаимодействие — это продукты 
деятельности общества, без  него их  суще-
ствование просто невозможно. Кроме того, 
моральные установки и черты личности мо-
гут оказывать существенное влияние на его 
речь, и наоборот, речевое поведение челове-
ка оказывает влияние и  на  восприятие его 
морального облика.

Если говорить применительно к судопро-
изводству, то прежде всего стоит коснуться 
нравственных черт участников судебного 
процесса, чтобы понять, как личность вли-
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яет на речевое поведение, как речь служит 
средством воплощения нравственных уста-
новок в жизнь.

Рассмотрим нравственный аспект в дея-
тельности различных участников судебного 
процесса.

Судья  — центральная фигура судебно-
го процесса, в  некотором смысле символ 
всей судебной системы государства. Судья 
олицетворяет суд, отвечает за  законность, 
обоснованность и справедливость решений 
и приговоров. Это также лицо, которое не-
сёт ответственность за степень доверия на-
рода к суду. Понимая эту правовую и нрав-
ственную ответственность, Кони уделяет 
очень большое внимание описанию поведе-
ния судьи.

Вынесение законного решения или спра-
ведливого приговора  — это однозначно 
профессиональный долг судьи. Но  ведь 
это, по мысли Кони, долг не только право-
вой, но  и  нравственный. Государство смо-
трит на судью как на средство выполнения 
функции, связанной с  поддержанием об-
щественного порядка. Государство ждёт 
от  судьи обдуманного и  справедливого 
решения, «а  не  мимолетного мнения, вну-
шенного порывом чувства или предвзятым 
взглядом»1. Поэтому судья не  имеет права 
(в  том числе нравственного) говорить «sic 
volo, sic jubeo» (я  так хочу)2. «Ich kann nicht 
anders!» (я не могу иначе)3 — вот как должен 
говорить судья. Последняя фраза означает, 
что «и логика вещей, и внутреннее чувство, 
и житейская правда, и смысл закона»4 под-
сказывают судье, что при вынесении реше-
ния или приговора по данному делу никакой 
иной вердикт невозможен. Итак, как  гово-
рил Кони, «напряжение душевных сил судьи 

1 Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Избранные работы. М., 2020. С. 10.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Правовые воззрения А. Ф. Кони. Собр. соч. в 8 т. М., 1967. Т. 4. С. 2.
9 Там же. С. 39.
10 Там же. С. 2.
11  Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. С. 27.

для отыскания истины в деле есть исполне-
ние поручения государства, которое, уповая 
на  спокойное беспристрастие его тяжёлого 
подчас труда, вверяет ему частицу своей 
власти»5.

Конечно  же, вынося решение или  при-
говор по  делу, судья может ошибаться; 
«но  если он хочет быть действительно 
судьёю, а не представителем произвола в ту 
или другую сторону, он должен основывать 
своё решение на  том, что  в  данное время 
ему представляется логически неизбежным 
и  нравственно-обязательным»6. При  этом 
суд основывается на  букве закона, судья 
не может нарушить действующее законода-
тельство, ведь его «внутреннее убеждение, 
не  стеснённое обязательными правилами 
или  формальными указаниями, не  может, 
однако, обеспечить справедливости реше-
ний»7. Нравственность судьи, по  убежде-
нию А. Ф. Кони, выражается, прежде всего, 
в уважении к человеческому достоинству8.

А. Ф. Кони писал: «Правосудие не может 
быть отрешено от справедливости»9 и стре-
мился к тому, чтобы в правосудие «вносил-
ся вкус, чувство меры и  такт, ибо суд есть 
не только судилище, но и школа»10.

При  этом Кони считал необходимым 
для  судьи бережное отношение к  слову: 
«Слово  — одно из  величайших орудий че-
ловека. Бессильное само по себе, оно стано-
вится могучим и  неотразимым, сказанное 
умело, искренне и вовремя»11.

Конечно, для того чтобы прийти в конце 
концов к  истине и  поспособствовать спра-
ведливому исходу дела, судья обязательно 
должен иметь высокий уровень культуры 
речи, он должен владеть ораторским искус-
ством. В то же время, по мнению Кони, речь 
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судьи не  должна быть сложной и  заумной, 
она должна быть понятна всем присутству-
ющим в суде: «В стремлении к истине всег-
да самые глубокие мысли сливаются с про-
стейшим словом»12.

Таким образом, на  основании рассмо-
тренных и  изученных нами работ Кони 
можно выделить три основных слагаемых 
успешной судейской деятельности: доско-
нальное знание действующего законода-
тельства, высокий уровень нравственности 
и высокий уровень речевой культуры.

Теперь рассмотрим поведение следующе-
го участника судебного процесса — адвока-
та. Безусловно, он, как и все юристы, должен 
хорошо знать законы и  иные норматив-
но-правовые акты, ориентироваться в  них, 
так как  это необходимо для  выстраивания 
юридически правильной линии защиты. 
Но нравственность адвоката, его моральные 
принципы важны не меньше. Кони утверж-
дал, что в процессе своей деятельности ад-
вокат не  должен утрачивать человеческие 
качества. «Адвокат не слуга своего клиента 
и не пособник ему в стремлении уйти от за-
служенной кары правосудия. Он друг, он со-
ветник человека, который, по его искренне-
му убеждению, невиновен вовсе или  вовсе 
не так и не в том виновен, как и в чем его обви-
няют»13; «для защитника нет чистых и гряз-
ных, правых и  неправых дел, а  есть лишь 
даваемый обвинением повод противопо-
ставить доводам прокурора всю силу и тон-
кость своей диалектики, служа ближайшим 
интересам клиента и не заглядывая на дале-
кий горизонт общественного блага»14. Кони 
отмечает, что преступление не меняет того 
факта, что  обвиняемый в  первую очередь 
является человеком: «…нет такого падшего 
и преступного человека, в котором безвоз-
вратно был бы затемнен человеческий образ 
и по отношению к которому не было бы ме-
ста слову снисхождения»15.

12 Там же.
13 Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. С. 30.
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же. С. 87.
17 Кони А. Ф. Приемы и задачи прокуратуры (Из воспоминаний судебного деятеля). Пг., 1923. С. 7.

Адвокатуру можно рассматривать 
как своеобразный жанр творчества и искус-
ства, причём на  первом месте здесь стоит 
именно ораторское искусство. Кони отме-
чал, что  для  достижения умения говорить 
публично необходимо выполнение трёх тре-
бований: «Нужно знать предмет, о котором 
говоришь; нужно знать свой родной язык 
и уметь пользоваться его гибкостью, богат-
ствoм и своеобразными оборотами; нужно 
не  лгать, ложь отнимает у  публичной речи 
её силу и  убедительность»16. Естественно, 
речь адвоката должна отличаться совершен-
ством всех восьми коммуникативных ка-
честв речи: правильности, точности, умест-
ности, доступности, богатства, логичности, 
чистоты и  выразительности. Ведь от  того, 
насколько речь адвоката соответствует 
уровню её коммуникативного совершен-
ства, насколько эта речь ясна, содержатель-
на и  убедительна в  силу своей аргументи-
рованности, зависит, дойдёт или не дойдёт 
до суда убеждение в невиновности человека.

Хочется особо отметить, что  речь адво-
ката, по мысли Кони, должна быть простой, 
не  перенасыщенной большим количеством 
сложных юридических терминов, и  здесь, 
как нам кажется, появляется связь речевого 
аспекта с нравственным (не проявлять неу-
важительного отношения к тем участникам 
процесса, которые не являются юристами). 
«…В  стремлении к  тoму, что  кажется пра-
вым, — подчеркивал Кони, — глубочайшая 
мысль должна сливаться с  простейшим 
словoм,… надо говорить всё, что  нужно, 
и только что нужно, и научиться, что лучше 
ничего не сказать, чем сказать ничего»17.

Описанию деятельности прокурора Кони 
в  своих работах («Нравственные начала 
в  уголовнoм процесcе», «Приемы и  задачи 
прокуратуры») уделяет достаточно большое 
внимание. Он часто называет прокурора — 
государственного обвинителя — «публично 
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говорящим судьей»18. Эта крылатая фраза 
раскрывает судейскую объективность и бес-
пристрастность, которые должны быть при-
сущи прокурору.

Естественно, прокурор должен обладать 
совокупностью положительных нравствен-
ных качеств, чтобы правильно вести себя 
в  суде, он должен с  уважением относиться 
ко  всем остальным участникам судебного 
процесса. По мнению Кони, исходя из нрав-
ственных позиций, прокурор, как  предста-
витель государственного обвинения, не дол-
жен браться за дело, если изначально считает 
подозреваемого невиновным или если осоз-
наёт, что не сможет должным образом пред-
ставить государственное обвинение19.

Особого такта требовал Кони от  проку-
рора в отношении к своему процессуально-
му противнику — защитнику. Он выступал 
против каких бы то ни было выпадов и лич-
ных оскорблений защитника, против обоб-
щения отдельных недостатков адвокатуры 
и  огульного охаивания ее деятельности. 
«Было бы, однако, в высшей степени неспра-
ведливо,  — писал А. Ф.  Кони,  — обобщать 
эти случаи и  поддерживать на  основании 
такого обобщения неблагоприятный и  не-
редко даже враждебный взгляд на  такую 
необходимую жизненную принадлежность 
состязательного процесса, как защита»20.

В  известной работе «Приемы и  задачи 
прокуратуры» Кони показывает не  только 
то, что  вправе и  обязан делать прокурор, 
но и то, как он должен это делать. Здесь он 
прежде всего обращает внимание на  труд-
ности, связанные с  деятельностью обви-
нителя «в  обстановке публичного стол-
кновения и  обмена убежденных взглядов, 
а не в тиши присутствия»21. По этому пово-
ду Кони говорил: «Я, никогда не писавший 
речей предварительно, позволю себе в каче-

18 Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. С. 28.
19 Кони А. Ф. Приемы и задачи прокуратуры (Из воспоминаний судебного деятеля). С. 30.
20 Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. С. 46.
21 Кони А. Ф. Приемы и задачи прокуратуры (Из воспоминаний судебного деятеля). С. 7.
22 Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. С. 95.
23 Кони А. Ф. Приемы и задачи прокуратуры (Из воспоминаний судебного деятеля). С 11.
24 Правовые воззрения А. Ф. Кони. Т. 4. С. 5.
25 Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. С. 28.

стве старого судебного деятеля сказать мо-
лодым деятелям: не  пишите речей заранее, 
не  тратьте времени, не  полагайтесь на  по-
мощь этих сочинённых в  тишине кабинета 
строк»22. Кони советует прокурорам никог-
да не  писать заранее обвинительные речи, 
так как очень много подробностей, фактов, 
доказательств, кардинально меняющих ход 
дела, всплывают именно в  ходе судебного 
разбирательства. Причём прокурор обязан 
обратить на них должное внимание и в слу-
чае необходимости изменить свою позицию, 
не допуская «близорукую или ослепленную 
односторонность»23. А вот если речь проку-
рора будет чётко и подробно, во всех дета-
лях написана заранее, изменить свою пози-
цию будет уже сложнее, да к тому же будет 
соблазн оставить всё как есть, ведь на напи-
сание этой речи было потрачено много сил, 
времени.

Также Кони отмечал, что  «в  речи про-
курора не  должно быть развязности и  на-
смешек над  подсудимым»24. Прокурор, 
как  и  адвокат, в  суде должен быть беспри-
страстным и спокойным исследователем ви-
новности подсудимого; он не вправе извле-
кать из дела только уличающие подсудимого 
обстоятельства, он не  должен преувеличи-
вать значения доказательств вины25.

Итак, в  заключение можно сделать вы-
вод о  том, что  главной идеей работ Кони 
является то, что  нравственный и  речевой 
аспекты наряду с правовым аспектом игра-
ют важную роль в  судебной деятельности 
и  несомненно должны учитываться всеми 
субъектами судебного процесса. Знание 
участниками процесса законов, а  также 
их  внутренние нравственные характери-
стики в совокупности способствуют приня-
тию судом основанных на  законе справед-
ливых судебных решений.
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При  реализации права на  судебную за-
щиту как  во  время гражданского процес-
са, так и  в  других видах судопроизводства 
доказательства имеют едва  ли не  решаю-
щую роль в  определении исхода судебного 
разбирательства. Само доказывание  — до-
вольно сложный процесс, охватывающий 
мыслительную и  процессуальную деятель-
ность субъектов судопроизводства и  на-
правленный на обоснование их требований 
или  возражений по  конкретному делу. До-
казательства, представленные сторонами 
для обоснования своих требований, подле-
жат оценке их содержания и формы судом. 
Допустимость доказательств характеризу-
ет именно процессуальную форму дока-
зательств, то  есть средства доказывания 
в суде1.

Ранее, несколько столетий назад, допу-
стимость доказательств была связана ис-
ключительно с письменными формами сде-
лок и последствиями их несоблюдения2. Так, 
например, известный цивилист Г. Ф.  Шер-
шеневич отмечал «бытовую опасность неко-
торых сделок, представляющих особенный 
соблазн для ложных свидетельских показа-
ний»3. А В. Л. Исаченко обращал внимание 
на  целесообразность ограничения сторон 
в свободном распоряжении доказательства-
ми, дабы обеспечить прочность форм граж-

данского оборота и  предупредить возмож-
ные злоупотребления и недобросовестность 
сторон4. В целях обеспечения безопасности 
и стабильности гражданского оборота счи-
талось необходимым ограничивать свобод-
ное распоряжение доказательствами, если 
форма договора не была соблюдена, что от-
части сохранилось и  в  наши дни  — доста-
точно обратиться к статье 162 ГК РФ5.

В  юридической литературе правило до-
пустимости средств доказывания долгое 
время рассматривалось как  процессуаль-
ное начало и  даже как  принцип процесса. 
Например, по мнению А. Г. Прохорова, пра-
вило допустимости средств доказывания 
выражает одну из основополагающих идей, 
которая лежит в  основе доказательствен-
ной деятельности субъектов судопроизвод-
ства и направлена на установление истины 
по  делу6. В  связи с  этим, казалось  бы, есть 
все основания рассматривать его как прин-
цип права, однако с  такой точкой зрения 
трудно согласиться.

Следует отличать принцип отрасли пра-
ва от  принципа института этой отрасли. 
Как  справедливо отметил М. К.  Треушни-
ков, нормы права, регулирующие допусти-
мость доказательств, не  имеют свойства 
всеобщности, которые должны быть харак-
терны для любого принципа процесса7. До-
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пустимость доказательств, по  своей сути, 
является основополагающей лишь в  про-
цессе доказывания, ведь определяет прави-
ла представления, исследования и  оценки 
доказательств на всех стадиях как граждан-
ского, так и арбитражного процесса8.

Для  того, чтобы дать наиболее полное 
определение современного понятия до-
пустимости доказательств, прежде всего, 
необходимо выделить особенности этой 
категории в  рамках именно гражданского 
судопроизводства. Ведь нередко происхо-
дит смешение понятий допустимости до-
казательств в  гражданском и  уголовном 
судопроизводстве, хотя их  содержание да-
леко не  тождественно, что  подтверждается 
и формулировками законодателя.

Так, в  уголовном процессе, согласно по-
ложениям ст. 75 УПК РФ9, недопустимыми 
являются те доказательства, которые были 
получены с нарушением требований Уголов-
но-процессуального кодекса: в таком случае 
доказательства уже не  могут иметь юри-
дическую силу, а  значит, и  использоваться 
в  целях доказывания какого-либо обстоя-
тельства. Указанная норма Федерального 
закона отражает положения ч. 2 ст. 50 Кон-
ституции РФ и  не  является единственной 
в  своем роде  — Гражданский процессуаль-
ный кодекс также имеет схожие положения 
в ч. 2 ст. 55, однако термин «допустимость» 
в них не фигурирует10.

Как  неоднократно замечалось многи-
ми правоведами, допустимость доказа-
тельств  — это процессуально-правовая 
категория, один из критериев оценки дока-
зательств, имеющий место на  всех стадиях 
рассмотрения дела судом первой инстан-
ции и, более того, судом апелляционной ин-
станции11. К  примеру, частью 5 статьи 330 

8 Афанасьев С. Ф., Баулин О. В., Лукьянова И. Н. и др. Курс доказательственного права: Гражданский про-
цесс. Арбитражный процесс. Административное судопроизводство / Под ред. М. А. Фокиной. М., 2019. С. 201.

9 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) от  18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 
от 30.12.2021) // Парламентская газета. 2001. № 241–242.

10 Конституция Российской Федерации с  изменениями, принятыми на  Общероссийском голосовании 
1 июля 2020 г. // СЗ РФ. 2020. № 31. ст. 4398.

11 Назаров В. В., Золотухин А. Д. К вопросу о допустимости доказательств в гражданском процессе // Акту-
альные проблемы государства и права. 2021. Т. 5. № 17. С. 158.

ГПК РФ установлено, что, при наличии ос-
нований для  отмены решения суда первой 
инстанции, в  процессе рассмотрения дела 
в  апелляционной инстанции суд повторно 
проверяет доказательства, ставшие пред-
метом исследования для первой инстанции, 
на соответствие требованиям к допустимо-
сти.

Статья 60 ГПК РФ указывает следующее: 
«Обстоятельства дела, которые в  соответ-
ствии с  законом должны быть подтверж-
дены определенными средствами доказы-
вания, не  могут подтверждаться никакими 
другими доказательствами». Так законода-
тель выразил общее правило к  форме до-
казательств, которое при  этом уточняется 
отдельными статьями и  их  положениями 
в Гражданском процессуальном кодексе РФ 
и нормативных актах материального права.

Содержание допустимости доказательств 
выражается в  нормах права, содержащих 
в себе правила допустимости доказательств. 
Учеными-процессуалистами в  свое время 
было предложено несколько вариантов со-
держания этой категории, но, если говорить 
о  современных реалиях, наиболее распро-
страненным стало предложение В. В.  Мол-
чанова выделить пять элементов  — требо-
ваний  — допустимости доказательств: а) 
допустимость использования в  процессе 
доказывания только предусмотренных ГПК 
РФ средств доказывания;  б) допустимость 
из числа предусмотренных ГПК РФ любых 
средств доказывания, кроме свидетельских 
показаний; в) допустимость использования 
предусмотренных законом средств доказы-
вания без  исключения иных средств дока-
зывания; г) допустимость использования 
только письменных доказательств; д) допу-
стимость письменных доказательств только 
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определенной формы и содержания, а также 
любых других средств доказывания12.

Как бы то ни было, эта сложная система 
в  процессуальной теории по  итогу спра-
ведливо сводится к  двум группам: правила 
с негативным содержанием и правила с по-
ложительным содержанием13. Правилом 
допустимости доказательств с  позитивным 
содержанием признается то  положение, 
которое предписывает использование кон-
кретных средств доказывания того или ино-
го обстоятельства, а негативным — запреща-
ющее использовать определенные средства 
доказывания для  установления отдельных 
обстоятельств дела14.

Как  полагает автор, влияние историче-
ского подхода к правилам допустимости до-
казательств оказало существенное влияние 
на  теоретиков гражданского процессуаль-
ного права. Одни авторы считают, что  до-
пустимость доказательств распространя-
ется только на  свидетельские показания 
(К. С.  Юдельсон, И. М.  Резниченко) или  же 
письменные доказательства (В. В.  Молча-
нов). Другие полагают, что  правила допу-
стимости распространяются на все средства 
доказывания (А. Г. Калпин, Н. Д. Лордкипа-
нидзе)15.

Действительно, примеров правил до-
пустимости доказательств в  отношении 
именно свидетельских показаний доволь-
но много. Например, пункт первый статьи 
162 ГК РФ, запрещающий сторонам ссы-
латься на свидетельские показания для под-
тверждения сделки и  ее условий при  несо-
блюдении ее письменной формы, или ст. 812 
ГК РФ, в соответствии с которой несоблю-
дение письменной формы договора влечет 
невозможность его оспаривания по  безде-
нежности путем свидетельских показаний 

12 Молчанов В. В. Допустимость доказательств в гражданском судопроизводстве // Законодательство. 2006. 
№ 1. С. 71.

13 Треушников М. К. Судебные доказательства. М., 2005. С. 139.
14 Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М. К. Треушникова. М., 2014.
15 Соколова И. В. Правило допустимости доказательств в гражданском судопроизводстве // Цивилистика: 

право и процесс. 2020. № 2. С. 57.
16 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 г. № 23 «О рассмотрении 

арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностран-
ным элементом» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 8.

не  допускается, за  исключением обозна-
ченных законодателем случаев. Обе нормы 
ярко иллюстрируют правила допустимости 
с негативным содержанием.

Примером правила допустимости до-
казательства с  позитивным содержанием 
можно назвать положения ст. 283 ГПК РФ 
о  назначении судом судебно-психиатриче-
ской экспертизы на стадии подготовки дела 
к  судебному разбирательству о  признании 
гражданина недееспособным.

Подтвердить вторую точку зрения ка-
сательно ограничения круга доказательств 
только письменными также довольно лег-
ко  — достаточно обратиться к  положени-
ям Гражданского процессуального кодекса 
и судебной практике:

1) при оценке письменных доказательств 
суд обязан с  учетом других доказательств 
убедиться в  том, что  такие доказательства 
исходят от  органа, уполномоченного пред-
ставлять данный вид доказательств, под-
писаны лицом, имеющим право скреплять 
документ подписью, содержат другие обя-
зательные реквизиты данного вида доказа-
тельств (ч. 5 ст. 67 ГПК РФ);

2)  в  качестве письменных доказательств 
могут выступать документы, полученные 
в иностранном государстве, но только в слу-
чае, если не опровергается их подлинность 
и они легализованы в установленном зако-
ном порядке (ч. 4 ст. 71 ГПК РФ)16.

Имея примеры распространения правил 
допустимости доказательств как  на  свиде-
тельские показания, так и  на  письменные 
доказательства, не составляет труда прийти 
к выводу, что третья точка зрения остается 
приоритетной  — содержание норм о  допу-
стимости доказательств распространяется 
на весь круг доказательств, что лишь дока-
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зывает основополагающее свойство этой ка-
тегории.

Однако на  этом спорные вопросы уче-
ния о  допустимости доказательств не  за-
канчиваются: имеют место суждения о том, 
что  правила допустимости доказательств 
относимы лишь к  тем  сделкам, нарушение 
формы которых запрещает сторонам ссы-
латься на  свидетельские показания17. В  ка-
честве контраргумента следует отметить, 
что иные группы сделок — например, под-
лежащие государственной регистрации 
или  нотариальному удостоверению  — так-
же подпадают в сферу действия правил до-
пустимости доказательств, но с некоторыми 
оговорками.

Несоблюдение требования закона 
об обязательном нотариальном удостовере-
нии сделки влечет ее ничтожность (п. 3 ст. 
163 ГК РФ). Но, если требование о нотари-
альном удостоверении сделки все же было 
нарушено, доказывание фактов касатель-
но заключения сделки и  ее условий свиде-
тельскими показаниями будет запрещено. 
Что  касается требования о  соблюдении 
государственной регистрации, то  послед-
ствия его нарушения не связаны с призна-
нием сделки недействительной, поскольку 
до момента регистрации сделка в принципе 
не существует (п. 1 ст. 164 ГК РФ). В соот-
ветствии с п. 2 ст. 165 ГК РФ, если сделка, 
требующая государственной регистрации, 
совершена в  надлежащей форме, но  одна 
из  сторон уклоняется от  ее регистрации, 
то суд по требованию другой стороны впра-
ве вынести решение о регистрации сделки. 
В этом случае сделка регистрируется в соот-
ветствии с решением суда. Соответственно, 
как отмечает М. А. Фокина, факты уклоне-
ния одной из сторон от регистрации сдел-
ки могут доказываться при помощи любых 
доказательств18.

17 Боннер А. Т. Правило допустимости доказательств в гражданском процессе: необходимость или анахро-
низм? // Советское государство и право. 1990. № 10. С. 21–30.

18 Фокина М. А. Указ. Соч. С. 32.
19 Прохоров А. Г. Указ. Соч. С. 10–11.
20 Чечина Н. А. Основные направления науки гражданского процессуального права. Л., 1987. С. 97.
21 Решетникова  И. В.  Доказательственное право в  гражданском судопроизводстве. Екатеринбург, 1997. 

С. 106–143.

В  приведенных примерах фигурирова-
ли нормы материального права, что  также 
вызывает споры среди ученых-процессуа-
листов: могут ли процессуальные нормы со-
держаться в источниках материального пра-
ва? К  примеру, А. Г.  Прохоров высказывал 
мнение, что в настоящее время их необходи-
мо исключить из кодифицированных и не-
кодифицированных материально-правовых 
актов19. Некоторые авторы придерживают-
ся той позиции, что процессуальные нормы 
могут содержаться в нормативных актах ма-
териального права при  условии верховен-
ства процессуального законодательства20.

В то же время, по мнению И. В. Решетни-
ковой, доказательственное право являет-
ся комплексным правовым институтом21. 
Определение доказывания как комплексно-
го правового института объясняется тем, 
что общие процессуальные нормы о доказа-
тельствах, расположенные в главе «Доказа-
тельства и доказывание» ГПК РФ, примени-
мы при  разрешении любого гражданского 
дела. Однако конкретные гражданских дел 
имеют свою специфику  — предмет дока-
зывания, требования в  отношении допу-
стимости доказательств, — и в этом случае 
нельзя обойтись без  специальных норм, 
которые могут быть закреплены как в осо-
бенной части ГПК, так и в формах матери-
ального права, содержащих нормы о дока-
зательствах.

По мнению автора статьи, наиболее важ-
ным обстоятельством этого вопроса явля-
ется урегулированность отдельных процес-
суальных правоотношений, имеющих свои 
особенности, поэтому закрепление регули-
рующих их процессуальных норм в матери-
ально-правовых актах (ГК РФ, ТК РФ, СК 
РФ) никоим образом не  посягает на  само-
стоятельность отрасли гражданского права 
и лишь облегчает их реализацию.
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Таким образом, в гражданском судопро-
изводстве понятие допустимости доказа-
тельств представляет собой требования 
к  процессуальной форме доказательств, 
то есть средствам доказывания, закреплен-
ным не только в Гражданском процессуаль-
ном кодексе, но и в материально-правовых 

22 Гордейчик А. В. Допустимость доказательств в гражданском и арбитражном процессах. Хабаровск, 2000. 
С. 25.

нормативных актах. Кроме того, допусти-
мость доказательств представляет собой 
процессуальное ограничение в  сфере уста-
новления неизвестных фактов с  учетом 
специально предписанных законодателем 
доказательств, а  не  любых видов судебных 
доказательств, предусмотренных в законе22.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В РАМКАХ 
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Кашина М. В.
Шавулова С. Н.
студентки 1 курса РГУП

1 Цит. по: Ионова С. В. Аспекты исследования письменного текста как объекта лингвистической экспер-
тизы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. 2017. Т. 16. № 2. С. 29.

2 Виноградов В. В. История слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 1994. С. 271–309.
3 Богин Г. И. Концепция языковой личности: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1982. С. 14.
4 Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. С. 7.
5 Там же. С. 38.
6 Богин Г. И. Указ. соч. С. 14

Советский и  российский лингвист 
В. М. Алпатов отмечал, что «человеку свой-
ственно не  замечать язык, на  котором он 
говорит, до тех пор, пока перед ним не по-
являются проблемы, связанные с  осущест-
влением речевой практики и  пониманием 
значимой информации»1.

В  современном мире перед экспер-
том-лингвистом ставятся задачи, которые 
предполагают также и юридический аспект 
исследования. На  основе анализа устных 
и  письменных текстов устанавливают-
ся юридически значимые факты, которые 
составляют предмет изучения экспертов. 
Актуальность исследуемой темы обуслов-
лена отношением рассматриваемого по-
нятия к  проводимым лингво-криминали-
стическим экспертизам. Лингвистические 
исследования способствуют выявлению 
индивидуально-типических особенностей 
текста, благодаря которым появляется воз-
можность определить социальные и  пси-
хологические особенности личности авто-
ра, то есть особенности, исследуемые нами 
в  пределах понятия «языковая личность». 
Наша задача  — определить сущность по-
нятия «языковая личность», обратиться 
к  особенностям изучения исследуемого 
феномена и  определить, как  взаимосвяза-
ны языковая личность и  лингвистическая 
экспертиза и  какое воздействие языковая 
личность оказывает на процесс проведения 
лингвистической экспертизы.

В  ходе развития лингвистики пробле-
ма языковой личности обсуждалась не-
однократно. Понятие языковой личности 
было введено в лингвистику в 30-х гг. ХХ в. 
В. В.  Виноградовым2. Концепцию языковой 
личности в первой половине 80-х гг. предло-
жил Г. И. Богин3. Позднее в книге «Русский 
язык и языковая личность» появилось опре-
деление Ю. Н.  Караулова4. Опираясь на  де-
финиции В. В.  Виноградова, Г. И.  Богина 
и Ю. Н. Караулова, можно вывести наше ра-
бочее определение: «Языковая личность  — 
это личность, выраженная в тексте и через 
язык, охарактеризованная на основе анали-
за сделанных ею текстов, с учетом примене-
ния в  этих текстах особенностей, дающих 
представление о характерных чертах изуча-
емой личности».

Для  того чтобы подробнее разобрать-
ся в  исследуемом понятии, обратимся 
к  структуре языковой личности. Выде-
ление в  ней иерархических уровней до-
статочно условно: наблюдается их  взаи-
мозависимость и  взаимопроникновение. 
Исходя из исследований Ю. Н. Караулова5 
и Г. И. Богина6, мы можем выделить следу-
ющие три уровня: 1) вербально-семантиче-
ский (владение языком); 2) лингво-когни-
тивный, или  тезаурусный (идеи, понятия 
и  представления, которые складываются 
в  единую картину мира); 3)  прагматиче-
ский (цели, мотивы, интересы, проявляю-
щиеся в речи).
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Структура языковой личности опреде-
ляет различные аспекты её изучения7: 1) 
ценностный, который содержит этические 
нормы поведения, свойственные этносу 
в  определенный период (например, нормы 
поведения согласно тому или иному вероу-
чению); 2) познавательный (когнитивный), 
который в  процессе общения выявляется 
на  фоне освоения коммуникантами карти-
ны мира; 3) поведенческий, который пред-
ставляет собой совокупность вербальных 
и  невербальных индексов, определяющих 
языковую личность как  представителя об-
щества.

Каждая языковая личность содержит ин-
дивидуально-личностные характеристики, 
которые, с точки зрения психологии, можно 
определить как  речевой портрет человека. 
Речевой портрет — это представление рече-
вого поведения языковой личности. Отме-
тим, что языковая личность не всегда облада-
ет одинаковым речевым портретом в разных 
речевых ситуациях. Так, один и тот же чело-
век может быть реализован одновременно 
в  разных ролях (например, выступать ад-
вокатом или  прокурором и  одновременно 
еще отцом или братом), это зависит от того, 
как он вступает в коммуникацию и ведет себя 
в  определенной речевой ситуации и  с  раз-
личными людьми. Исходя из  этого, мы мо-
жем говорить о  множественности речевого 
портрета языковой личности.

Переходя к лингвистической экспертизе, 
опираясь на информацию сайта Российско-
го Федерального центра судебной экспер-
тизы, мы можем вывести такое её рабочее 
определение: «Судебная лингвистическая 
экспертиза (СЛЭ)  — самостоятельный род 
судебных экспертиз, предметом которой яв-
ляются факты (обстоятельства), имеющие 
значение для уголовного либо гражданского 
дела и  устанавливаемые на  основе анализа 
речевой деятельности»8.

Любой письменный или устный текст — 
это продукт речевой деятельности человека, 

7 Караулов Ю. Н. Указ. соч. С. 86.
8 Российский Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федера-

ции. URL: http://www. sudexpert. ru/possib/lingv. php (дата обращения: 15.10.2021).

поэтому объектами лингвистической экс-
пертизы могут стать письменные (письма, 
сообщения в  соцсетях, объявления и  т. д.) 
и устные тексты (выступления, высказыва-
ния — в том случае, если они зафиксирова-
ны на  бумаге или  представлены в  виде ау-
дио-, видеозаписи).

Лингвистическая экспертиза помогает 
определить психические черты автора, сте-
пень тревожности, пребывание его в аффек-
тивном или  нормальном состоянии и  пр. 
В отдельных случаях она позволяет оценить 
также некоторые характерные особенности 
личности (например, тип темперамента, 
возраст, уровень образования, тяготение 
к  мужскому или  женскому психотипу  — 
отметим, что  в  исследуемых текстах мо-
жет иметь место гендерная нейтральность, 
но в большинстве случаев вполне возможно 
определить гендерную принадлежность).

Нами была осуществлена попытка про-
анализировать тексты интервью, принад-
лежащие различным языковы м личностям, 
причём изначально нам не  было известно, 
кому именно принадлежат приведенные 
контексты. Следует добавить, что основной 
задачей было не определить, кто же дает ин-
тервью, а  проанализировать речевое пове-
дение человека и, исходя из этого, составить 
портрет личности. Заметим, что мы не толь-
ко провели анализ речевого портрета ин-
формантов с  точки зрения коммуникации, 
но и смогли определить конкретные персо-
ны, дающие интервью, — и в этом нам по-
могла научная работа в  исследовании язы-
ковой личности.

Обратим внимание, что при анализе тек-
стов интервью мы опирались на  несколько 
критериев: 1) уровень образованности лич-
ности; 2) примерный возраст личности; 3) 
гендер личности; 4) эмоциональное состоя-
ние личности.

Подход с опорой на то, как индивид вла-
деет нормами русского языка, культурой 
речи, выбирает и  использует тот или  иной 
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репертуар средств общения, помог создать 
общее впечатление о  говорящем, сформи-
ровать его речевой портрет в  конкретной 
коммуникативной ситуации.

В  первом интервью9 мы обратили вни-
мание на  хорошее владение информантом 
речью. Из  приведённого контекста мы по-
няли, что индивид обучался в Оксфордском 
университете — как известно, престижном 
учебном заведении  — следовательно, ре-
спондент получил хорошее образование. 
Кроме того, об уровне образованности мож-
но судить, исходя из  знания информантом 
языков и различных произведений, а также 
отсылок к скандинавской поэзии.

Следует отметить, что интервьюируемый 
к каждой своей высказанной мысли приво-
дил убедительный аргумент, обосновывая 
свое мнение, что позволяет судить о разви-
той логике.

Гендер говорящего определить было не-
сложно: мы проанализировали его фразы 
о  поэтической дуэли в  хип-хопе, ставшей 
баттлом двух МС — а это, как правило, со-
стязание двух мужчин (рэперов), которые 
по очереди читают рэп без музыки и различ-
ным образом словесно унижают друг друга 
с помощью «панчей», то есть ярких колких 
фраз, которые должны задеть соперника 
и  получить одобрение зрителей. Как  нам 
было известно, именно Оксимирон стал 
победителем в  номинации «Лучший МС». 
Рассматриваемый аспект и  подтолкнул нас 
к выводу, что дающим интервью была имен-
но эта личность.

Коммуникант неоднократно касает-
ся конфликта политических систем двух 
государств, рассуждает по  этому поводу 
и  высказывает оценочное мнение. Обра-
щение к  политическим вопросам позволя-
ет предположить, что  индивид находится 
в  осознанном возрасте, чтобы рассуждать 
о  политике и  высказывать свою точку зре-
ния. Кроме того, говорящий касается темы 

9 Марш Р. Oxxxymiron в интервью BBC: «Быть проводником любой пропаганды, призывов или лозунгов 
я не собирался» // VSRAP. URL: https://vsrap. ru/oxxxymiron-interview-bbc/ (дата обращения: 30.10.2021).

10 Мирон Янович Фёдоров, признан иностранным агентом.
11 Сдала ЕГЭ в 8 лет и поступила в МГУ: интервью с Алисой Тепляковой. Комсомольская правда // Офи-

циальный канал YouTube. URL: https://www. youtube. com/watch?v=P4ENPoZS5zA (дата обращения: 30.10.2021).

молодежи, утверждая, что нынешние моло-
дые люди гораздо свободнее, чем поколение 
респондента. Иначе говоря, коммуникант 
относит себя к  предыдущему поколению, 
но при этом является осведомленным о со-
временных тенденциях, во многом понима-
ет подрастающее поколение. Рассуждения 
приводят к  выводу, что  предположитель-
ный возраст личности колеблется в  диапа-
зоне 35–40 лет.

Переходя к  четвертому критерию ана-
лиза, отметим, что индивид говорит доста-
точно спокойно, без резких эмоциональных 
перепадов, однако, несмотря на  рассуди-
тельность, лексемы, которые он использует 
в речи, могут указывать на скрытую эмоци-
ональность.

Итак, первым и  довольно интересным 
для  анализа текстом оказалось интервью 
российского хип-хоп исполнителя Оксими-
рона10, который рассказал о  том, как  хип-
хоп побеждает политику, а  недоброжела-
тельные, местами враждебные «баттлы» 
со  взаимными оскорблениями способны 
сплотить страны и  помогают лучше узнать 
и понять чужую культуру.

В следующем тексте11 мы обратили вни-
мание на шероховатости и недочёты в речи, 
бедность словарного запаса, контрастирую-
щего с первым интервью. Ответы говоряще-
го односложны, отсутствует связное после-
довательное выражение мысли. Кроме того, 
в  самом начале у  коммуниканта спросили, 
как он ладит с другими ребятами, на что по-
следовал ответ: Мы отлично с  ними игра-
ем. Такая фраза дает основание задуматься 
о  том, что  перед нами речь ребенка. Гово-
рящий рассказывает, что читает конспекты 
по информатике, что его любимое произве-
дение — «Гостья из будущего», а более все-
го произвел впечатление мультфильм «Лун-
тик». Общеизвестно, что  мультфильмы 
оказывают большее влияние именно на де-
тей, поскольку их психика ещё не до конца 
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сформирована. Кроме того, у  коммуникан-
та присутствует детское желание и  прояв-
ляются наиболее яркие эмоции при  ответе 
на вопрос о любимом лакомстве (Ответ ин-
форманта: «Торт и  мороженое!»). Предпо-
ложительно такая реакция не  свойственна 
взрослому человеку, поэтому мы опреде-
лили возрастной диапазон говорящего от 8 
до 10 лет.

Следует заметить, что при ответах на за-
даваемые вопросы коммуникант не  прояв-
ляет особой эмоциональности, складывает-
ся впечатление, что индивиду не интересен 
этот диалог, и лишь вопрос о лакомстве вы-
зывает эмоциональный всплеск.

В  определении пола личности проблем 
не  возникло, поскольку во  время беседы 
говорящий рассказал о  своей мечте, свой-
ственной, по нашему мнению, больше жен-

скому полу, девочкам: Например, получить 
крылья. Только не вместо рук. Наряду с этим 
подчеркнем, что в возрасте, который мы при-
мерно определили, интерес к учебе и книгам 
возникает больше у девочек, нежели у маль-
чиков, следовательно, как мы посчитали, это 
интервью с маленькой девочкой. В итоге мы 
определили, что эта девочка — Алиса Тепля-
кова, поступившая в МГУ на факультет пси-
хологии, несмотря на свой возраст.

Таким образом, мы можем прийти к вы-
воду, что каждая языковая личность имеет 
свои психологические и речевые особенно-
сти, которые в соответствии с определенной 
речевой ситуацией проявляются в письмен-
ных текстах и устной речи. Именно эти осо-
бенности помогает выявить и  далее соот-
нести с определенной языковой личностью 
лингвистическая судебная экспертиза.
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В  СССР вводились чрезвычайные меры 
регулирования трудовых отношений в свя-
зи с  обстановкой военного времени и  не-
обходимостью бесперебойной работы 
предприятий. Согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. 
в местностях, объявленных на военном по-
ложении, военные могли привлекать граж-
дан к  трудовой повинности для  выполне-
ния оборонных работ, охраны различных 
важных объектов и  для  борьбы с  пожара-
ми и иными стихийными бедствиями1. Во-
енные могли передавать на  рассмотрение 
военных трибуналов дела о  спекуляции, 
хулиганстве, других видов преступлений, 
предусмотренных уголовными кодексами 
союзных республик. 26 июня 1941 г. был из-
дан Указ Президиумом Верховного Совета 
СССР, согласно которому было увеличено 
время работ, то есть увеличены сверхуроч-
ные часы. Директоры предприятий могли 
устанавливать с  разрешения Совнаркома 
СССР обязательные сверхурочные работы 
для рабочих продолжительностью от 1 до 3 
часов в день2. Государство учитывало и воз-
растные категории трудящихся и  их  уро-
вень возможностей. Так, лица, не достигшие 
16 лет, могли быть привлечены к обязатель-
ным сверхурочным работам сроком не более 

двух часов в день. Сверхурочные обязатель-
ные работы не применялись к беременным 
женщинам с шестого месяца беременности. 
За обязательные сверхурочные часы работы 
производилась оплата труда в  полуторном 
размере. Согласно Указу, все дополнитель-
ные отпуска заменялись денежной ком-
пенсацией. Отпуска предоставлялись лишь 
в случае болезни.

В период Великой Отечественной войны 
необходимо было обеспечить рабочей силой 
важнейшие предприятия, особенно это ка-
салось предприятий военной промышлен-
ности, работающих на нужды армии, на обе-
спечение фронта. В связи с этим, 13 февраля 
1942 г. Президиум Верховного Совета изда-
ет Указ, согласно которому трудоспособное 
население СССР подлежало мобилизации 
для  работы на  производстве и  строитель-
стве, в  первую очередь танковой и  авиа-
ционной промышленности3. Для  работы 
на  столь нужных для  войны предприятиях 
призывалось мужское население в возрасте 
от  16 до  55  лет, женщины в  возрасте от  16 
до  45  лет. От  мобилизации освобождались 
лица мужского и женского пола в возрасте 
от 16 до 18 лет, которые подлежали призыву 
в школы фабрично — заводского обучения, 
учащиеся средних и высших учебных заве-
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дений, женщины, имеющих грудных детей 
и детей до 8 лет, в случае если за ними никто 
не сможет обеспечить уход. В связи с воен-
ным временем, за нарушение данных требо-
ваний, а значит за уклонение от мобилиза-
ции, данное лицо привлекалось к уголовной 
ответственности и подлежало принудитель-
ным работам на срок до одного года. Соглас-
но Постановлению СНК СССР от 10 августа 
1942  г. к  трудовым повинностям привлека-
лись лица для  выполнения оборонных ра-
бот, заготовок топлива, это Постановление 
таким образом дополнило Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. 
«О военном положении», где граждане при-
влекались к устранению пожаров, наводне-
ний и иных стихийных бедствий. Также По-
становление закрепляло срок, на  который 
можно было привлечь лицо к трудовой по-
винности и время рабочего дня. К трудовой 
повинности привлекались граждане сроком 
до двух месяцев с продолжительностью ра-
бочего дня в  размере восьми часов в  день 
и  трех часов обязательного сверхурочного 
времени4.

Во  время войны страдали различные 
виды отраслей промышленности, хозяй-
ства, исключением не  стало и  сельское хо-
зяйство. Уходя и оставляя после себя терри-
торию, враг применял тактику выжженной 
земли, согласно которой не  оставалось ни-
какого продовольствия, припасов, техники. 
Поэтому даже после освобождения региона 
от недавней оккупации врагом, необходимо 
было восстанавливать все. 13 апреля 1942 г. 
было издано Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП (б), исходя из которого в наиболее 
напряженные периоды сельскохозяйствен-

4 Постановление СНК СССР от 10.08.1942 «О порядке привлечения граждан к трудовой повинности в во-
енное время» № 1353 // URL: http://docs. historyrussia. org/ru/nodes/199889-o-poryadke-privlecheniya-grazhdan-
k-trudovoy-povinnosti-v-voennoe-vremya-postanovlenie-soveta-narodnyh-komissarov-soyuza-ssr-ot-10-avgusta-
1942-goda-1353 (дата обращения: 01.06.2021).

5 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13.04.1942 г. «О порядке мобилизации на сельскохозяйствен-
ные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей» №507 // 
Электронная библиотека исторических документов. URL: http://docs. historyrussia. org/ru/nodes/181277-o-
poryadke-mobilizatsii-na-selskohozyaystvennye-raboty-v-kolhozy-sovhozy-i-mts-trudosposobnogo-naseleniya-
gorodov-i-selskih-mestnostey-iz-postanovleniya-snk-sssr-i-tsk-vkp-b-13-aprelya-1942-g (дата обращения: 
01.06.2021).

6 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 г. «Об учреждении медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» // Сборник законов СССР. 1968. № 2.

ных работ совнаркомы союзных и краевых 
республик имели право в порядке мобили-
зации привлекать на работу в МТС, колхо-
зы, совхозы, неработающее трудоспособное 
городское и  сельское население5. На  такие 
работы привлекались также учащиеся 6–10 
классов. Учащиеся школ трудились на сель-
скохозяйственных работах от  6 до  8 часов. 
Колхозы и  совхозы обязаны были обеспе-
чить общественным питанием работников, 
прибывших к ним на сельскохозяйственные 
работы.

Мобилизация населения на  сельско-
хозяйственные работы была оплачивае-
мой наравне с  колхозниками. Советский 
Союз никогда не  забывал о  своих героях, 
как на фронте, так и в тылу. 6 июня 1945 г. 
Президиум Верховного Совета издал Указ, 
согласно которому была введена медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945  гг.». Медалью награ-
ждались рабочие, инженеры, колхозники, 
работники науки, техники, искусства и ли-
тературы, работники профсоюзов и  мно-
гие другие6. Страна победила в войне лишь 
благодаря всеобщим усилиям и  труду, ко-
торый был приложен не  только солдатами 
на  фронте, но  и  гражданским населением, 
которые усердно трудились во имя победы, 
народа и своей родины.

Изучив деятельность органов власти, во-
енных судов в период Великой Отечествен-
ной войны, рассмотрев развитие законо-
дательства в  данный период, необходимо 
сформулировать выводы и  подвести итоги 
в  работе. Хочется отметить, что  менялись 
органы власти, но также сохранялись и орга-
ны, действующие в довоенный период. Впер-
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вые с 1944 г. была установлена возможность 
заключения договоров между союзными ре-
спубликами и  иностранными государства-
ми. Следует подчеркнуть тот факт, насколь-
ко сильно повлияла Великая Отечественная 
война на  развитие законодательства в  дан-
ный период. Исходя из  проведенной иссле-
довательской работы, можно сделать вывод, 
что  война во  всех отраслях права играла 
отягчающую роль. Особенно это было за-
метно в  уголовном законодательстве воен-
ного периода. Существовали те преступле-
ния, за  которые в  довоенное время было 
невозможно привлечь лицо к уголовной от-
ветственности, но именно в военный период 
за данное преступление лицо привлекалось 
к  уголовной ответственности и  тюремному 
заключению, примером этому послужило 
рассмотренное мною такое преступление, 
как распространение ложных слухов, за ко-
торое срок тюремного заключения мог дохо-

дить от 2 до 5 лет. Война увеличила уровень 
преступности в  стране, увеличила уровень 
смертности, все эти факторы являлись не-
оспоримым основанием для  ужесточения 
советского законодательства в  период вой-
ны. Исходя из  вышесказанного, можно 
обосновать и  ужесточение меры наказания 
за  кражу, за  которую лицо привлекалось 
к  уголовной ответственности и  тюремному 
заключению. Ужесточение было не  только 
в  области уголовного права, оно коснулось 
всех отраслей права. СССР пытался выпол-
нить одну из важных задач на тот период — 
повысить уровень рождаемости населения, 
тем  самым устанавливал различного рода 
льготы матерям и  предоставлял отпуска 
по  беременности. Уделялось особое внима-
ние восстановлению сельского хозяйства. 
Семья  — для  СССР была важным звеном 
в  жизни, он поддерживал этот социальный 
институт, заботился о детях-сиротах.
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Налоги и  налоговая система как  сопут-
ствующий элемент государства призваны 
быть как  финансовым источником средств 
для реализации государственных функций, 
так и базой механизма государственного ре-
гулирования экономики. Данный элемент 
государства мы можем наблюдать с момента 
образования общества как такового. Посте-
пенное развитие налоговой системы прив-
несло множество новых методов и средств, 
руководствуясь которыми, государство по-
вышает эффективность выполнения соб-
ственных функций.

К  сожалению, категория «налоговая си-
стема» до сих пор не нашла своего легально-
го толкования. Раскрыть ее значение можно 
только изучая доктрину налогового права, 
различные позиции ученых по этому пово-
ду.

К примеру, К. С. Бельский под налоговой 
системой понимает «совокупность взаи-
мосвязанных частей (элементов) в  сфере 
налогообложения, к  которым относятся: 
платежеспособность граждан, система уста-
новленных законом налогов и сборов, нало-
говая администрация и применяемые госу-
дарством методы налогообложения»1.

В  соответствии со  ст. 8 НК РФ налог 
представляется как «обязательный, индиви-
дуально безвозмездный платеж, взимаемый 
с  организаций и  физических лиц в  форме 
отчуждения принадлежащих им на  пра-
ве собственности, хозяйственного ведения 
или  оперативного управления денежных 

средств в  целях финансового обеспечения 
деятельности государства и  (или) муници-
пальных образований»2. Налоговый кодекс 
также устанавливает виды налогов, которые 
содержатся в  ст. 13 НК РФ. Говоря о  феде-
ральных налогах, стоит упомянуть налог 
на  добавленную стоимость или  как  его 
принято называть — НДС, акцизы, налог 
на  доходы физических лиц (НДФЛ), налог 
на  прибыль организаций, налог на  добычу 
полезных ископаемых, водный налог, сбо-
ры за  пользование объектами животного 
мира и  за  пользование объектами водных 
биологических ресурсов, государственную 
пошлину и налог на дополнительный доход 
от добычи углеводородного сырья. В ст. 14 
НК РФ закреплен перечень региональных 
налогов, который, по  сравнению, с  феде-
ральными налогами, значительно меньше. 
К  региональным налогам относятся налог 
на имущество организаций, налог на игор-
ный бизнес и  транспортный налог. Стоит 
также упомянуть и  о  ст. 15 НК РФ, кото-
рая закрепляет перечень местных налогов 
и сборов. К ним относятся земельный налог, 
налог на имущество физических лиц и тор-
говый сбор.

Важной характеристикой налоговой си-
стемы, как  говорилось, выступают методы 
налогообложения. Существуют прогрес-
сивная, пропорциональная и  регрессивная 
системы налогообложения. Россия принад-
лежит к  группе стран, использующих про-
порциональную систему налогообложения. 
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Данная система предполагает взимание 
одинакового процента с  доходов незави-
симо от их величины. В 2000-х гг. в России 
была введена так называемая «плоская шка-
ла» подоходного налога с  физических лиц 
в 13%, а также была снижена ставка налога 
на  прибыль до  20%. Снижение ставки на-
лога на  прибыль сыграло, как  представля-
ется, ключевую роль в развитии налоговой 
системы России. В  1990-х гг., когда Россия 
только появилась как  самостоятельное го-
сударство в  условиях разрухи и  политиче-
ской нестабильности налоговая политика 
имела лишь одну цель  — накопление бюд-
жета страны без  учета социального факто-
ра, то  есть, носила фискальный характер. 
В  тот период в  стране существовали высо-
кие налоги, малый и средний бизнес в Рос-
сии был на  гране краха. Налог на  прибыль 
предприятий составлял тогда 32%. Многие 
предприятия были вынуждены уйти в тене-
вой сектор экономики, пытаясь уклониться 
от уплаты налога, ведь на тот момент у пред-
приятий было 2 пути: уйти в  теневую эко-
номику или банкротство. Все эти события, 
безусловно, наносили колоссальный ущерб 
развитию экономики России.

Говоря о вопросах уклонения от налогов, 
стоит сказать, что  такое желание у  людей 
существует еще  с  момента их  появления. 
Но тенденция уклонения от уплаты налогов 
подходит больше к  развивающимся стра-
нам, чем  к  экономически развитым стра-
нам. За всем этим стоит совершенствование 
и  развитие законодательства в  области на-
логообложения, механизмы взимания нало-
гов. Но, в первую очередь, это зависит от са-
мих налогоплательщиков, от их моральных 
качеств и  чувства ответственности перед 
государством и обществом.

В 2001 г. в систему налогообложения Рос-
сии была введена пропорциональная ставка 
налогообложения. Данное введение способ-
ствовало значительному росту поступления 
налоговых средств в бюджет. Однако введе-
ние пропорциональной ставки налогообло-

3 Тропская С. С. Правовой статус налогоплательщика: баланс публичных и частных интересов в налоговой 
сфере // Государство и право. 2008. № 5. С. 103.

жения привело к гигантскому разрыву в до-
ходах между бедными и  богатыми, росту 
социальной напряженности в  обществе3. 
На наш взгляд, применение прогрессивной 
ставки налогообложения способствова-
ло бы более справедливому и социально на-
правленному развитию финансовой систе-
мы в целом.

В  сравнении с  российской налоговой 
системой стоит привести в  пример аме-
риканскую систему. В  США по  сравнению 
с Россией действует прогрессивная система 
налогообложения. И  здесь стоит отметить, 
что в качестве налогообложения рассматри-
вается доход семьи. То есть в США данная 
система различает 3 понятия: доход супру-
жеской пары, доход одного субъекта и доход 
родителя-одиночки. И к каждой из этих ка-
тегорий налогоплательщиков применяется 
прогрессивная шкала налогообложения.

Многие люди задумываются о  социаль-
ной справедливости в  налоговой системе. 
И речь конечно же заходит о прогрессивной 
ставке системы налогообложения. Прави-
тели государств, порой под  видом борьбы 
с социальным неравенством в стране пред-
лагают повысить уровень подоходного на-
лога для богатых людей, тем самым, увели-
чив поступление денежных средств в казну. 
Существует множество различных точек 
зрения о данной системе налогообложения. 
В  частности, А. И.  Погорлецкий считает, 
что такой шаг негативно скажется на стра-
не, так как  увеличение налога не  изменит 
кардинально уровень бюджета в  государ-
стве, а к тому же это приведет к уклонению 
от  уплаты налогов. Это будет выражаться 
в  переезде наиболее обеспеченных людей 
в  страну с  более либеральным налоговым 
режимом. Банальным примером бегства 
от налоговой системы был поступок Ж. Де-
пардье, который просто бежал от  налогов, 
отказавшись от французского гражданства. 
Он получил российское. Стоит отметить, 
что  Франция принадлежит к  числу стран 
с  прогрессивным системой налогообложе-
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ния4. Есть мнение, что текущую налоговую 
систему не  стоит изменять, так как  рос-
сийская система налогообложения непло-
хо зарекомендовала себя: практически от-
сутствуют уклонения от  уплаты налогов, 
НДФЛ не  является основным источником 
дохода в России. Не стоит забывать и об из-
вестном мировом кризисе 2008–2009  гг. 
В  тот момент многие государства, которые 
пострадали от кризиса, пытались как мож-
но быстрее восстановить экономику, пере-
страиваясь на  прогрессивную систему на-
логообложения, поднимая ставку НДФЛ. 
Россия не  последовала примеру западных 
стран, наша страна шла по  курсу, по  кото-
рому она шла и до кризиса. В стране сохра-
нялась пропорциональная система. Резкой 
критике А. И. Погорлецким подверглось ре-
шение Украины ввести прогрессивную на-
логовую систему на смену «плоской шкале» 
в  15%. В  частности, был установлен мини-
мум в 15% и максимум в 17%, что по словам 
ученого привело к  усложнению его уплаты 
гражданами.

Говоря в целом о налоговой системе, стоит 
отметить важный принцип налогообложе-
ния, который выделяет Ассоциация дипломи-
рованных присяжных бухгалтеров. Данным 
принципом является простота и  стабиль-
ность налоговой системы. Однако, согласно 
отчету «Paying taxes 2009», который был под-
готовлен компанией PricewaterhouseCoopers 
(PWC), Всемирным банком и  Международ-
ной финансовой корпорацией, налоговая си-
стема РФ классифицирована как достаточно 
сложная. Если рассматривать налоговые си-
стемы с позиции простоты, то стоит выделить 
налоговую систему на Мальдивах. Предпри-
ниматели на  Мальдивах платят лишь один 
налог и  связано это со  слабым предприни-
мательством, что и послужило поводом к со-
кращению налогов. Данная система простая, 

4 Погорлецкий А. И. Индивидуальное подоходное налогообложение в мировой и российской практике: со-
временные тенденции и перспективы // Бизнес Информ. 2013. № 11. С. 24.

5 Попова Г. Л. Характеристики налоговой системы с позиции теории систем // Финансы и кредит. 2011. № 46. С. 39.
6 Швецов Ю. Г., Золотаренко С. Г., Руди Л. Ю. Налоговая система России и пути ее совершенствования // 

Идеи и идеалы. 2013. № 3. С. 70.
7 Самаруха В. И., Самаруха А. В., Самаруха И. В. Развитие финансового и налогового механизмов в совет-

ской России и СССР // Известия Байкальского государственного университета. 2020. С. 110.

но процесс, по которому Мальдивы пришли 
к такой системе, следует называть деградаци-
ей, такой пример не подходит России5.

Ряд исследователей полагает, что россий-
ской налоговой системе нужны реформы. 
Суть данной реформы заключается в умень-
шении налоговой нагрузки и  обеспечении 
уплаты налогов всех налогоплательщиков 
в  соответствии с  законом6. Необходимо 
ввести регрессивные ставки налога на при-
быль, тем самым, при регрессивной системе 
налогообложения предприниматели не  бу-
дут стремиться всеми путями скрыть свой 
доход и  пытаться его «сократить», наобо-
рот же, они будут стремиться показать свой 
доход в  полном объеме. С  помощью таких 
мер можно нанести серьезный удар по тене-
вой экономике. России необходимо совер-
шенствование налоговой системы, в первую 
очередь, оно должно соответствовать тре-
бованиям и задачам российского общества.

На  текущем этапе развития российская 
экономика переживает непростой период. 
Темпы экономического роста не совсем со-
ответствуют уровню жизни населения стра-
ны, здесь же стоит отметить, что отставание 
происходит не только по внутренним пока-
зателям уровня жизни населения России, 
но  и  также по  среднемировым показате-
лям. Безусловно, все это накладывает свой 
отпечаток в  развитии экономики России, 
в частности существуют значительные про-
блемы в области инвестиций, модернизации 
экономики страны. Для  решения данных 
проблем необходимо предпринять ряд мер 
по  улучшению экономической обстановки 
в  России, это касается, в  первую очередь 
вопросов модернизации финансового и на-
логового механизмов. Ряд ученых предлага-
ют использовать опыт советской налоговой 
системы 1930-х гг7. Советское государство 
в обстановке международной изоляции раз-
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вивалось экономически благодаря накопле-
ниям в госбюджете. В частности, основными 
источниками таких накоплений являлись 
налог с оборота и прибыль с предприятий. 
Однако стоит учитывать фактор рентабель-
ности предприятий, высокая рентабель-
ность позволяет подразделять чистый доход 
на две формы: налог с оборота и прибыль8. 
В  условиях текущей экономической ситуа-
ции проблема рентабельности носит особо 
актуальный характер, который достаточно 
трудно решить.

Однако, принимая во внимание все осо-
бенности существующей налоговой систе-
мы и государственной системы в целом, сто-
ит определить, что  все  же опыт советской 
налоговой реформы 30-х годов прошлого 
века не  подходит для  современной России. 
Еще в конце 19 века Озеров И. Х., известный 
русский классик науки финансового права, 
установил, что налоговую систему государ-
ства, ее сущность, структуру, определяет, 
прежде всего, социально-экономический 
строй общества9. Следовательно, стоит сде-
лать вывод, что способы проведения инду-
стриализации в  30-х годах прошлого века 
были возможны при  плановой экономике, 
когда государство смогло перераспределить 
ресурсы и  в  кратчайшие сроки произвести 
глобальную экономическую реформу. При-
менение данных способов в  современной 
России неизбежно приведет к провалу.

Таким образом, существует множество 
различных точек зрения по  поводу рос-

8 Александров А. М. Финансы социализма: Учебное пособие М., 1974. С. 336.
9 Озеров И. Х. Главнейшие течения в развитии прямого обложения в Германии в связи с экономическими 

и общественными условиями. СПб., 1899. С. 18.

сийской налоговой системы, ее развития 
и  ее будущего. На  наш взгляд, налоговая 
политика государства не  должна стоять 
на  месте, она должна двигаться и  разви-
ваться. Безусловно, российской налого-
вой системе нужны реформы, вопрос со-
стоит лишь в  том, какие реформы нужны 
России. На  текущий момент в  российской 
налоговой политике, на наш взгляд, не со-
блюдается один из важнейших принципов, 
мы говорим о  принципе справедливости. 
В России установлен налог на доходы физи-
ческих лиц в размере 13% вне зависимости 
от  уровня дохода и  благосостояния граж-
дан. Во время одного из летних обращений 
к россиянам Президент РФ объявил о по-
вышении ставки НДФЛ до  15% для  граж-
дан, зарабатывающих свыше 5.000.000 руб. 
в  год. По  словам Президента, эти измене-
ния вступят в силу с 1 января 2021 г. Данная 
инициатива наглядно демонстрирует го-
товность нынешней власти к  проведению 
реформ в  области налоговой системы РФ. 
России необходимо перейти на  прогрес-
сивную систему налогообложения, как это 
уже сделали образцовые страны с высоким 
уровнем экономического развития, ввести 
максимальную ставку обложения высоких 
доходов, что поможет уменьшить неравен-
ство в обществе между богатыми и бедны-
ми, а  установление минимальной ставки 
обложения для лиц с низким уровнем дохо-
да позволит усилить социальную функцию 
налогообложения.
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1  Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. 
Ст. 492.

2  Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» // Вестник 
Банка России. 2014. № 40.

3  Дадашева О.Ю. Корпоративное управление в банках // Управление в кредитной организации. 2012. № 1. 
С. 42–51.

Актуальность данного вопроса обуслов-
лена повышенной значимостью кредитных 
организаций в общественных и экономи-
ческих отношениях в рыночной экономи-
ке Российской Федерации на современном 
этапе её развития. Вопросы, связанные с 
корпоративным управлением, являются 
предметом активного обсуждения среди на-
учного сообщества. Поскольку кредитные 
организации кроме своих основных функ-
ций, выполняют также публичные функции, 
которые отвечают экономическим интере-
сам как самой кредитной организации, так и 
государства в целом, то одной из ключевых 
задач корпоративного управления является 
обеспечение эффективности защиты инте-
ресов её акционеров, кредиторов и вкладчи-
ков от различного рода рисков. Этот уровень 
защиты зависит прежде всего от грамотного 
и продуманного руководства деятельностью 
кредитной организации, чем в свою очередь 
занимаются органы управления кредитной 
организации, обозначенные в ст. 11.1 ФЗ «О 
банках и банковской деятельности» (далее 
– ФЗ № 395-1, Закон о банках): общее со-
брание её учредителей (участников), совет 
директоров (наблюдательный совет), едино-
личный исполнительный орган и коллеги-
альный исполнительный орган1.

В соответствии с Кодексом корпора-
тивного управления (далее – ККУ) «кор-

поративное управление» определено как 
понятие, охватывающее систему взаимо-
отношений между исполнительными орга-
нами акционерного общества, его советом 
директоров, акционерами и другими заин-
тересованными сторонами2. Само по себе 
корпоративное управление обычно рассма-
тривается как система экономических от-
ношений между различными категориями 
собственников компании, ее менеджерами 
и сотрудниками, другими заинтересован-
ными лицами по поводу управления ор-
ганизацией и направлено на четкое опре-
деление стратегических целей, путей их 
достижения, обеспечение контроля со сто-
роны акционеров, справедливое распре-
деление результатов работы между всеми 
участниками процесса3. В рамках системы 
корпоративного управления определяют-
ся права и обязанности различных уров-
ней управления кредитной организацией, 
а также их ответственность. Для уяснения 
специфики объекта исследования стоит 
обозначить определение понятия «кредит-
ная организация», которое закреплено в 
ст. 1 ФЗ № 395-1. Кредитная организация – 
юридическое лицо, которое для извлечения 
прибыли как основной цели своей деятель-
ности на основании специального разреше-
ния (лицензии) Центрального банка Рос-
сийской Федерации (Банка России) имеет 
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право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные Законом о банках.

Изучая вопрос корпоративного управ-
ления в кредитных организациях следует 
провести сравнительный анализ с корпора-
тивным управлением в иных юридических 
лицах, тем самым выделив целый ряд осо-
бенностей корпоративного управления в 
кредитных организациях.

Исходя из положений п. 3 ст. 65.3 ГК 
РФ, коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) является факульта-
тивным органом управления и может не об-
разовываться в хозяйственных обществах, 
за исключением случаев, когда его образо-
вание предусмотрено законом или уставом4. 
Так, ст. 11.1 Закона о банках предусматрива-
ет образование коллегиального исполни-
тельного органа в кредитных организаци-
ях5. Целью данного установления является 
особая сфера деятельности кредитных орга-
низаций, которая требует дополнительный 
контроль, в том числе и создание большего 
количества органов управления. Так, в про-
должении упомянутой статьи говорится, 
что текущее руководство деятельностью 
кредитной организации осуществляется 
ее единоличным исполнительным органом 
(далее – ЕИО) и коллегиальным исполни-
тельным органом (далее – КИО).

Кроме того, помимо общих требований 
к председателю и членам коллегиальных 
органов управления корпораций, установ-
ленных п. 4 ст. 65.3 ГК РФ, ФЗ № 395-1 про-
писаны особые требования при избрании 
лиц на следующие категории должностей: 
лицо, осуществляющее функции ЕИО, его 
заместителя, члена КИО (далее – руково-
дитель кредитной организации); главный 
бухгалтер или заместитель главного бух-
галтера кредитной организации; руково-
дитель филиала кредитной организации; 

4 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
5 Губин Е.П., Лахно П.Г. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник. М., 2020. С. 259; 

Шиткина И.С. Корпоративное право: Учебник. М., 2018. С. 557.  
6  Письмо Банка России от 10.03.2020 № ИН-06-14/13 «О контроле за соответствием лиц квалификацион-

ным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации» // Вестник Банка России. 2020. № 24.
7  Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

главный бухгалтер филиала кредитной ор-
ганизации. Данные лица не могут занимать 
аналогичные должности в иных организа-
циях данной сферы деятельности, ввиду 
того, что это может привести к конфликту 
интересов, а также в аффилированных ли-
цах по отношению к самой кредитной орга-
низации.

Помимо этого, к данным лицам, включая 
членов коллегиальных органов управления 
предъявляются соответствующие квалифи-
кационные требования (образование, опыт 
работы на соответствующих должностях), 
а также требования к деловой репутации6. 
Несоблюдение данных требований влечет 
согласно положениям ст. 16 Закона о банках 
отказ в государственной регистрации кре-
дитной организации и выдаче ей лицензии 
на осуществление банковских операций.

Также, ввиду особой роли Центрально-
го Банка РФ (далее – ЦБ РФ, Банк России) 
в качестве регулятора финансового рынка7, 
кредитные организации обязаны согласо-
вывать назначение лиц на определенные 
категории должностей, далее уведомлять 
Банк России о назначении (избрании) кан-
дидатов на должности, а также об избрании 
(освобождении) члена совета директоров 
(наблюдательного совета) и представлять 
соответствующие сведения и документы.

Если же обратиться к компетенции совета 
директоров (наблюдательного совета) кре-
дитной организации, то стоит отметить, что 
помимо общих полномочий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» (далее – ФЗ «Об АО»), Федеральным 
законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственно-
стью», за ним закреплены и специальные, к 
числу которых относится: принятие реше-
ний об обязанностях членов совета дирек-
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торов (наблюдательного совета), включая 
образование в его составе комитетов.

ККУ указывает на желательность созда-
ния советом директоров специальных ко-
митетов, в рамках которых могло бы прохо-
дить обсуждение ключевых вопросов до их 
вынесения на заседание совета директоров. 
В частности, для предварительного рассмо-
трения вопросов, связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
общества, рекомендуется создавать коми-
тет по аудиту, состоящий из независимых 
директоров. Для предварительного рассмо-
трения вопросов, связанных с формирова-
нием эффективной и прозрачной практики 
вознаграждения, рекомендуется создавать 
комитет по вознаграждениям, состоящий из 
независимых директоров и возглавляемый 
независимым директором, не являющимся 
председателем совета директоров. Для пред-
варительного рассмотрения вопросов, свя-
занных с осуществлением кадрового плани-
рования (планирования преемственности), 
профессиональным составом и эффектив-
ностью работы совета директоров, реко-
мендуется создавать комитет по номина-
циям (назначениям, кадрам), большинство 
членов которого должны быть независимы-
ми директорами. С учетом масштабов дея-
тельности и уровня риска обществу реко-
мендуется создавать иные комитеты совета 
директоров (комитет по стратегии, комитет 
по корпоративному управлению, комитет 
по этике, комитет по управлению рисками, 
комитет по бюджету и др.)8.

Базельский комитет по банковскому 
надзору рекомендует формирование сле-
дующих комитетов совета директоров: по 
управлению рисками, по аудиту, по возна-
граждениям, по назначениям, по страте-
гическому развитию, по корпоративному 
управлению. Основная задача перечислен-
ных комитетов – обеспечить качественную 
подготовку принятия решений советом ди-

8 Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Ефимова Л.Г. Частное банковское право: учебник. М., 2020. С. 63–64.
9 Дадашева О.Ю. Корпоративное управление в банках // Управление в кредитной организации. 2012. № 1. 

С. 42–51.
10 Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях и банковских группах» // Вестник Банка России. 2004. № 7.

ректоров в рамках выполняемых им функ-
ций9.

Согласно ст. 10 Закона о банках в уставе 
кредитной организации должны содержать-
ся сведения о системе органов внутреннего 
контроля, порядке их образования и полно-
мочиях. В соответствии с п. 2.2. Положения 
Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об ор-
ганизации внутреннего контроля в кредит-
ных организациях и банковских группах», 
внутренний контроль должны осуществлять 
в соответствии с полномочиями, определен-
ными учредительными и внутренними до-
кументами кредитной организации: органы 
управления кредитной организации, реви-
зионная комиссия (ревизор), главный бух-
галтер (его заместители) кредитной орга-
низации, руководитель (его заместители) и 
главный бухгалтер (его заместители) фили-
ала кредитной организации, подразделения 
и служащие, осуществляющие внутренний 
контроль в соответствии с полномочиями, 
определяемыми внутренними документами 
кредитной организации, включая: службу 
внутреннего аудита и службу внутреннего 
контроля (комплаенс-службу)10. Исходя из 
этого, мы видим, что Законом о банках, а 
также актами Банка России не определяется 
четкий перечень необходимых и возможных 
для создания комитетов и служб (структур-
ных подразделений) в организационной 
структуре кредитной организации.

Обозначим ещё одну отличительную чер-
ту кредитных организаций. В составе совета 
директоров должно быть достаточное число 
лиц, способных выносить суждения, неза-
висимые от взглядов менеджмента, крупных 
акционеров или органов власти. Включение 
в состав совета директоров лиц, не входящих 
в исполнительный орган банка, либо нали-
чие самостоятельного (отдельного от испол-
нительного органа) наблюдательного совета 
или совета аудиторов может способствовать 
укреплению независимости и объективно-
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сти. При возникновении внутрикорпоратив-
ных проблем квалифицированные «внешние» 
директора могут служить дополнительным 
источником управленческого опыта11.

В соответствии с п. 2 ст. 66 ФЗ «Об АО» 
членом совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества может быть толь-
ко физическое лицо. Письмо Банка Рос-
сии от 13.09.2005 № 119-Т «О современных 
подходах к организации корпоративного 
управления в кредитных организациях» 
конкретизирует положение вышеупомяну-
того закона: «при формировании состава 
совета директоров (наблюдательного со-
вета) кредитной организации в него могут 
избираться: физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами), и (или) аф-
филированные физические лица участни-
ков (акционеров) кредитной организации; 
лицо, исполняющее функции единоличного 
исполнительного органа, другие члены кол-
легиального исполнительного органа (ис-
полнительные директора), иные служащие 
кредитной организации; независимые ди-
ректора кредитной организации».

Сам ККУ в подп. 2.4.3. рекомендует, что-
бы независимые директора составляли не 
менее одной трети избранного состава сове-
та директоров.

Учитывая специфику сферы деятель-
ности кредитных организаций и необхо-
димость обеспечения финансовой устой-
чивости кредитных организаций, защиты 
интересов кредиторов и вкладчиков от не-
обоснованных действий участников (ак-
ционеров) кредитной организации, при 
определении требований, предъявляемых к 
независимым директорам, Банк России ре-
комендует также исключить возможность 
избрания в качестве независимых дирек-
торов лиц, которые: являются участниками 
(акционерами) кредитной организации; яв-
ляются или являлись в течение 3-х и менее 

11 Письмо Банка России «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Совершен-
ствование корпоративного управления в кредитных организациях» // Вестник Банка России. 2001. № 46.

12 Письмо Банка России от 13.09.2005 № 119-Т «О современных подходах к организации корпоративного 
управления в кредитных организациях» // Вестник Банка России. 2005. № 50.

13 Голованов Л.А. К вопросу об особенностях корпоративного управления в кредитных организациях // 
Юрист. 2016. № 14. C. 20-23.

лет, предшествующих дню избрания неза-
висимого директора в совет директоров (на-
блюдательный совет) кредитной организа-
ции, аудитором аудиторской организации, 
осуществлявшей аудит кредитной органи-
зации или оказывающей ей сопутствую-
щие аудиту услуги; не имеют образования и 
опыта работы, позволяющих им оценивать 
информацию о деятельности кредитной ор-
ганизации и состоянии рыночной среды для 
вынесения профессиональных суждений в 
сфере банковской деятельности вне зави-
симости от мнений участников (акционе-
ров), исполнительных органов, служащих и 
других членов совета директоров (наблюда-
тельного совета) кредитной организации.

Так, в случае создания в совете директоров 
(наблюдательном совете) тематических коми-
тетов целесообразно избирать в их состав не-
зависимых директоров, имеющих опыт рабо-
ты в соответствующих областях (в частности, 
в комитет по аудиту – с опытом работы в об-
ласти бухгалтерского учета или аудиторской 
деятельности, в комитет по стратегическому 
планированию – с опытом работы в области 
стратегического планирования и так далее)12.

Таким образом, корпоративное управле-
ние в кредитных организациях отличается 
от других организаций тем, что совет дирек-
торов должен принимать во внимание инте-
ресы не только акционеров, но и кредиторов, 
вкладчиков, регуляторов и стейкхолдеров, а 
также фактом высокого уровня регулирова-
ния со стороны государства, что обусловле-
но особым значением кредитных организа-
ций в экономической системе государства. 
Кроме того, стоит отметить, что в ряде слу-
чаев совет директоров кредитной организа-
ции больше, в том числе и по причине того, 
что в совет директоров кредитной организа-
ции входит большее число независимых ди-
ректоров и несколько специализированных 
комитетов13. На основании вышеизложен-
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ного предлагается закрепить в Законе о бан-
ках порядок формирования (образования) 
структурных подразделений кредитной ор-
ганизации (комитетов и служб), а именно 
саму процедуру принятия советом дирек-
торов (наблюдательным советом) решения 
о создании того или иного комитета, далее 
необходимо предусмотреть непосредствен-
но конкретные полномочия каждого из соз-
даваемых комитетов (например, к полномо-
чиям комитета по аудиту следует отнести 
контроль за обеспечением полноты, точно-
сти и достоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и консолидированной 
финансовой отчетности кредитной органи-

14  Письмо Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах 
совета директоров публичного акционерного общества» // Вестник Банка России. 2016. № 85.

зации; анализ существенных аспектов учет-
ной политики кредитной организации14), а 
также установить перечень обязательных и 
факультативных структурных подразделе-
ний кредитной организации. Помимо этого, 
следует урегулировать вопрос, связанный 
с предъявляемыми квалификационными 
требованиями (образование, стаж работы 
в конкретной сфере деятельности) и иными 
требованиями к самим лицам, назначаемым 
независимыми директорами, порядком их 
назначения и полномочиями, обобщив нор-
мативные акты Банка России и проанализи-
ровав структуру действующих кредитных 
организаций.
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К ПОНЯТИЮ О ВИДАХ И СОСТАВЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Бондаренко П. К.
студент 4 курса РГУП

1 Вершило Н. Д. Эффективность юридической ответственности за нарушение законодательства о недрах. 
М., 2019. С. 5–6.

2 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 07.07.1983 г. № 4 «О практике применения судами за-
конодательства об охране природы». URL: https://base. garant. ru/10107891/ (дата обращения: 01.06.2021).

3 Ивакин В. И. Понятие и состав экологического правонарушения // Право и государство: теория и прак-
тика. 2007. № 11. С. 83.

4 Дубовик О. Л., Чолтян Л. Н. Экологическое право в вопросах и ответах: Учебное пособие. М., 2017. С. 163.
5 Закон РСФСР от 19.12.1991 № 2060–1 (ред. от 10.01.2002) «Об охране окружающей природной среды» // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 10. ст. 81.
6 Анисимов А. П. Научно-практический комментарий к Федеральному закону РФ «Об охране окружающей 

среды». Волгоград, 2005. С. 431.
7 Дубовик О. Л. Экологическое право. Элементарный курс. М., 2002. С. 152.

Правовое регулирование охраны окру-
жающей среды, взятое в целом, представля-
ет собой довольно сложную динамическую 
систему. Одним из  элементов которой яв-
ляется юридическая ответственность лиц 
в случае отклонения их от правовых эколо-
гических требований1.

Следует отметить, что  первоначально 
термин «экологическое правонарушение» 
был закреплен в ПП ВС СССР от 07.07.1983 г. 
№ 4 «О  практике применения судами зако-
нодательства об охране природы»2. Как от-
мечает В. И. Ивакин, в своей научной статье 
«Понятие и состав экологического правона-
рушения», в названном документе проводи-
лось разграничение между экологическим 
преступлением и экологическими правона-
рушениями. При этом, под последними по-
нимались только административные эколо-
гические проступки3.

В  последующем легитимное определе-
ние понятия экологического правонаруше-
ния, как отмечает в своей работе профессор 
О. Л. Дубовик, впервые в отечественной за-
конодательной практике было дано в ст. 81 
Закона РСФСР от  19.12.1991  г. «Об  охране 
окружающей природной среды»4. Указанная 
норма гласила, что экологическое правона-

рушение  — это виновное, противоправное 
деяние, нарушающее природоохранитель-
ное законодательство и причиняющее вред 
окружающей природной среде и  здоровью 
человека5.

В  свою очередь, авторы научно-прак-
тического комментария к  ФЗ «Об  охране 
окружающей среды» под  экологическим 
правонарушением понимают запрещённое 
эколого-правовыми нормами РФ и её субъ-
ектами под  угрозой применения мер юри-
дической ответственности виновное дея-
ние, посягающее на конституционное право 
граждан на  благоприятную окружающую 
среду. При  этом, как  отмечают учёные, де-
яние причиняет вред природной среде (от-
дельным её объектам) либо содержит реаль-
ную угрозу его причинения6.

Своеобразное, весьма интересное и  от-
личное от  других понятий определение 
данной категории даёт профессор А. К.  Го-
личенков. По  мнению учёного, экологиче-
ское правонарушение, как  разновидность 
правонарушения, представляет собой кон-
ституционный родовой термин (ст. 42 Кон-
ституции РФ), обозначающий нарушение 
правовых норм, регулирующих экологиче-
ские общественные отношения7.
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По  мнению Э. Н.  Жевлакова, экологиче-
ское правонарушение  — это общественно- 
опасное, виновное, запрещённое законода-
тельством под  угрозой наказания деяние, 
направленное на причинение вреда отноше-
ниям в сфере экологии8.

Проанализировав данные доктринальные 
определения этого понятия, на наш взгляд, 
следует согласиться с позицией М. М. Брин-
чука по данному вопросу, который считает, 
что  экологическое правонарушение  — это 
противоправное, как  правило, виновное 
деяние (действие или  бездействие), совер-
шаемое праводееспособным субъектом, 
причиняющее или несущее реальную угро-
зу причинения экологического вреда либо 
нарушающее права и  законные интересы 
субъектов экологического права9.

К  сожалению, в  принятом в  2002  г. Фе-
деральном законе «Об охране окружающей 
среды»10 уже нет определения данного по-
нятия, но как правовая категория «экологи-
ческое правонарушение» содержится в ст. 42 
Конституции РФ. Поэтому следует на зако-
нодательном уровне данное понятие закре-
пить, внеся дополнение и изменение в дей-
ствующий Федеральный закон «Об  охране 
окружающей среды».

Рассматривая в  свою очередь состав 
экологического правонарушения, следует 
обратить внимание, что объектом экологи-
ческих правонарушений являются отноше-
ния в области окружающей среды и приро-
допользования, урегулированные нормами 
экологического права. Объективная сторо-
на экологического правонарушения пред-
ставляет собой действие или  бездействие, 
посягающее на  окружающую природную 
среду, защита которой осуществляется со-
ответствующими правовыми актами. Субъ-
ектами экологических правонарушений 
являются физические, должностные и юри-
дические лица, а  также лица, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность 
без  образования юридического лица. Та-

8 Жевлаков Э. Н. Экологические правонарушения и ответственность. М., 2012. С. 77.
9 Эриашвили Н. Д., Трунцевский Ю. В., Курочкина В. В. Экологическое право: Учебник М., 2004. С. 163.
10 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // Российская газета. 2002. № 6.

кие лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность, несут администра-
тивную ответственность за  совершение 
экологических правонарушений, предусмо-
тренных ст. 8.2, 8.3, 8.6, 8.12, 8.13, 8.14 КоАП. 
По российскому законодательству юридиче-
ские лица могут привлекаться только к ад-
министративной и  гражданско-правовой 
ответственности. Субъективную сторону 
экологических правонарушений составля-
ют вина в форме умысла (прямой или кос-
венный) либо неосторожности. Но  следует 
разграничивать проступок и преступление.

Определение экологического преступле-
ния впервые на  законодательном уровне 
было дано в ст. 85 Закона РФ 1991 г. «Об охра-
не окружающей природной среды». Под ним 
понималось общественно-опасное деяние, 
посягающее на установленный в РФ эколо-
гический правопорядок, экологическую без-
опасность общества и  причиняющее вред 
окружающей природной среде и  здоровью 
человека, запрещенное уголовным законом 
под угрозой наказания. Общественная опас-
ность экологических преступлений заклю-
чается в том, что оно посягает на человека 
через природу, посредством уничтожения 
или  качественного ухудшения биологиче-
ской основы его существования.

То есть, экологические преступления на-
рушают закреплённое в ст. 42 Конституции 
РФ право человека на благоприятную окру-
жающую среду. Непосредственными объек-
тами экологических преступлений высту-
пают общественные отношения по  охране 
и  рациональному использованию отдель-
ных видов природных ресурсов и обеспече-
нию экологической безопасности населения.

Рассмотрим состав экологического 
преступления. Объектом экологических 
преступлений является экологическая 
безопасность. Пленум ВС в  своем поста-
новлении от  05.11.1998  г. № 14 «О  практи-
ке применения судами законодательства 
об  ответственности за  экологические пра-
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вонарушения» к  объектам экологических 
правонарушений относит: стабильность 
окружающей среды, природно-ресурсный 
потенциал и  гарантированное Конститу-
цией РФ право каждого на  благоприятную 
окружающую среду11. Однако стоит отме-
тить, что  данное Постановление утрати-
ло свою силу, с  принятием более позднего 
ПП ВС. Итак, в ПП ВС от 18.10.2012 г. № 21 
«О практике применения судами законода-
тельства об  ответственности за  экологиче-
ские правонарушения» нет четкого переч-
ня элементов, которые Пленум мог отнести 
к объектам экологических правонарушений 
в отличие от предыдущего Постановления. 
В частности, в п. 1 Постановления речь идет 
лишь о важности правильного применения 
судами законодательства об  ответственно-
сти за  нарушения в  области охраны окру-
жающей среды и  природопользования, так 
как  лишь благодаря такому подходу будет 
соблюдаться ст. 42 Конституции РФ, где за-
креплено право каждого на благоприятную 
окружающую среду12. Объективная сторона 
экологических преступлений характеризу-
ется как совершением действий (незаконная 
добыча водных биологических ресурсов ст. 
256 УК РФ), так и бездействий. В ряде соста-
вов экологических преступлений признака-
ми объективной стороны выступают место 
совершения преступления (незаконная охо-
та на особо охраняемой территории п. «г» ч. 
1 ст. 258 УК РФ), орудия или средства совер-
шения преступления (незаконная добыча 
водных биологических ресурсов с примене-
нием взрывчатых или  химических веществ 
п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Субъектом эколо-
гических преступлений являются граждане 
РФ, все физические лица, за  исключением 
тех, кто  наделен правом неприкосновенно-
сти. Субъективная сторона большинства 
экологических преступлений характеризу-
ется как умышленной, так и неосторожной 
виной (нарушение правил охраны окружа-

11 Постановление Пленума ВС РФ от 05.11.1998 № 14 «О практике применения судами законодательства 
об ответственности за экологические правонарушения» // Российская газета. 1998. № 223.

12 Постановление Пленума ВС РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответ-
ственности в области охраны окружающей среды и природопользования» // Российская газета. 2012. № 251.

13 Лопашенко Н. А. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК РФ. СПб., 2002. С. 39.

ющей среды при производстве работ ст. 246 
УК РФ). Некоторые экологические престу-
пления совершаются только по неосторож-
ности (нарушение ветеринарных правил 
и  правил, установленных для  борьбы с  бо-
лезнями и вредителями растений ст. 249 УК 
РФ). Стоит отметить «раздвоение вины», 
когда основной состав характеризуется 
умышленной виной, а  квалифицирован-
ный  — неосторожной виной (загрязнение 
вод, повлекшее по  неосторожности смерть 
человека ч. 3 ст. 250 УК РФ).

Н. А.  Лопашенко подразделяет все эко-
логические преступления на  2 вида: пося-
гательства на  общественные отношения 
по  реализации и  охране права каждого 
на  благоприятную окружающую среду (ст. 
246–248 УК РФ) и посягательства на обще-
ственные отношения по охране стабильно-
сти окружающей среды и  ее природно-ре-
сурсного потенциала (ст. 249–262 УК РФ)13.

Посягательства на  общественные отно-
шения по охране стабильности окружающей 
среды и ее природно-ресурсного потенциа-
ла, по мнению автора, дополнительно делят-
ся на следующие виды преступлений: пося-
гательства на животный мир (ч. 1 ст. 249, ст. 
256–258 УК РФ); посягательства на  расти-
тельный мир (ч. 2 ст. 249, ст. 260, 261 УК РФ); 
посягательства на воды (ст. 250, 252 УК); по-
сягательства на атмосферу (ст. 251 УК РФ); 
посягательства на особо охраняемые терри-
тории и акватории, природные объекты (ст. 
253, 259, 262 УК РФ); посягательства на зем-
лю (ст. 254 УК РФ); посягательства на недра 
(ст. 255 УК РФ).

Совершенно иначе подходит к  рассмо-
трению вопроса о  видах преступлений 
О. Л.  Дубовик, ей предлагается выделить 
следующие виды: преступления, состоя-
щие в нарушении правил экологически зна-
чимой деятельности (ст. 246–248 УК РФ); 
преступления, посягающие на  отдельные 
компоненты окружающей среды  — воды, 
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атмосферу, почвы, леса, недра, морскую сре-
ду, континентальный шельф, исключитель-
ную экономическую зону РФ (ст. 250–255 
УК РФ); преступления, посягающие на объ-
екты флоры и  фауны как  составную часть 
окружающей среды, условия биологическо-
го разнообразия и  сохранения биосферы 
Земли (ст. 249, 256–262 УК РФ)14.

Достаточное количество стран Европы 
присоединилось к  Конвенции «О  защите 
окружающей среды посредством уголовно-
го законодательства» (14 стран подписали 
конвенцию из 47). Россия не подписала меж-
дународно-правовой акт, но конкретизация 
некоторых уголовно-правовых запретов 
осуществляется с  привлечением междуна-
родных договоров в  сфере экологии, кото-
рый Россия подписала и  ратифицировала 
(загрязнение морской среды ст. 252 УК). 
Здесь участвуют Конвенция по  предотвра-
щению загрязнения моря сбросами отходов 
и других материалов 1972 г., ст. 14, 15 Водно-
го Кодекса по вопросу внутренних морских 
вод, ст. 5 ФЗ «О  государственной границе 

14 Кудрявцев В. Н., Наумов А. В. Курс российского уголовного права. Особенная часть. М., 2002. С. 705.

РФ» по вопросам прибрежных морских вод 
шириной 12 морских миль.

Таким образом, рассмотрев позиции 
авторитетных ученых в  сфере экологиче-
ского права, на  наш взгляд, можно при-
йти к  выводу о  том, что  зачастую проис-
ходит выхолащивание природоохранных 
норм из  действующего законодательства. 
По  крайней мере, хотелось  бы выделить 
один из основных моментов — отсутствие 
основной терминологии в  действующем 
законодательстве, а в целях его совершен-
ствования представляется целесообраз-
ным не только внесение определения тер-
мина «экологическое правонарушение» 
в  Федеральный закон, но  и  необходимо 
уменьшение составов экологических пра-
вонарушений, содержащихся в  КоАП РФ, 
имеющих отсылочный и  бланкетный ха-
рактер. А  некоторые статьи УК РФ необ-
ходимо, по  нашему мнению, дополнить 
новыми видами наказаний — конфискаци-
ей имущества и возложением возмещения 
вреда в натуральной форме.
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Защита чести, достоинства и деловой ре-
путации  — крайне важная составляющая 
нашей жизни. К  сожалению, законодатель-
ство не дает четкого определения понятиям 
«честь», «достоинство», «деловая репута-
ция». Но, статьей 152 Гражданского кодек-
са Российской Федерации соблюдение прав 
граждан данных категорий защищается за-
коном. 

Нематериальные блага — свободы и пра-
ва неэкономического содержания. К  ним 
относятся честь, достоинство, деловая ре-
путация. Эти блага не  могут передаваться 
иным лицам, так как принадлежат человеку 
с  момента рождения, то  есть, не  отделены 
от  личности, а  организациям  — с  момента 
основания. Указанные понятия находятся 
в  одной категории и  различаются только 
в  подходе. Их  объектом является человек 
или группа людей.

В. Н. Додонов отмечает, что «Честь — ка-
тегория, означающая моральную оценку че-
ловека обществом, а  также самооценку»1. 
«Достоинство  — морально-нравственная 
категория, означающая уважение и  самоу-
важение человеческой личности»2.

По моему мнению, честь — морально-э-
тическая оценка качеств личности обще-
ством, является объективным результатом 
деятельности и  поступков. Достоинство  — 
внутренняя субъективная оценка лично-

сти своих качеств, способностей и значения 
в обществе.

Рафиева Л. К. отмечала: «честь и достоин-
ство формируются в процессе и по мере раз-
вития общественной деятельности человека 
и  способности к  самостоятельной оценке 
этой деятельности, а не возникают в момент 
рождения»3. Таким образом, достоинство 
и честь — неразрывные понятия и проявля-
ются в том, что, находясь в обществе, адек-
ватный гражданин не  может не  считаться 
с правом окружающих его людей. Из всего 
этого в  сознании человека складывается 
представление о себе.

Деловая репутация напрямую связа-
на с  честью и  достоинством, но  относится 
чаще всего к юридическим лицам или инди-
видуальным предпринимателям. Она имеет 
важное значение в  положении организа-
ции на рынке. По мнению М. Н. Малеиной, 
под  деловой репутацией следует понимать 
совокупность качеств и оценок, «с которы-
ми их носитель ассоциируется в глазах сво-
их контрагентов, клиентов, потребителей, 
коллег по работе и персонифицируется сре-
ди других профессионалов в этой области»4.

Сегодня количество исков о защите дело-
вой репутации значительно возросло.

«В 2019 г. апелляционный суд рассмотрел 
8617 дел, из них 7 дел — о защите деловой 
репутации … В 2020 г. суд рассмотрел 8001 
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дело, из них 7 дел — о защите деловой репу-
тации… В период с 01.01.2021 по 31.05.2021 
апелляционный суд рассмотрел 3242 дела, 
из них 3 дела — о защите деловой репутаци-
и»5. Способы снижения деловой репутации, 
такие как, например, клевета стали все чаще 
использоваться «нечистыми на  руку» кон-
курентами. Однако в  соответствии с  Кон-
ституцией Российской Федерации, если 
форма высказывания оскорбительно непри-
лична, то оскорбивший может быть привле-
чен к уголовной ответственности по статье 
128.1. Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации.

 Виды возможных посягательств на  честь, 
достоинство и деловую репутацию закрепле-
ны в  Кодексах, в  соответствии с  уголовным 
и гражданским правом. Например, в ст. 152 ГК 
РФ обозначены случаи, когда сведения, поро-
чащие честь, достоинство или деловую репу-
тацию гражданина распространяются через 
документ, исходящий от организации, в сред-
ствах массовой информации, в сети «Интер-
нет». Существуют следующие посягательства:

 • диффамация  — распространение 
ложной информации, порочащей ре-
путацию. Это может быть, например, 
публикация в  печати, трансляция 
по  телевидению, а  также размещение 
сведений в  сети Интернет заведомо 
недостоверной информации о  ка-
ком-то человеке;

 • оскорбление  — представляет собой 
унижение чести и  достоинства лица, 
проявляющееся в  неприличной фор-
ме, например, унижение национально-
го достоинства или грубые высказыва-
ния о внешности;

 • клевета — распространение сведений, 
которые порочат репутацию других 
лиц. Например, расклеивание бумаж-
ных листовок со  сведениями о  том, 
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что  какое-либо конкретное лицо яв-
ляется мошенником или  публика-
ция в  социальных сетях информации 
с  обвинением в  экономических пре-
ступлениях. Разница с  диффамацией 
в том, что при ней умаление достоин-
ства происходит путем распростране-
ния ложных сведений об организации 
или предпринимателе, а при оскорбле-
нии и клевете негативное влияние на-
правляет на личные качества;

 • изложение лживых и  порочащих све-
дений в  служебных характеристиках, 
в устном или письменном в сообщени-
ях. Например, обвинение в професси-
ональной недобросовестности.

Названные виды посягательств относят-
ся к  речевой агрессии и  формулируются 
с помощью языковых средств: от непосред-
ственной бранной (обсценной) лексики 
к  менее заметным маркерам конфликтной 
коммуникации  — оценочного компонента 
лексического значения.

К активной прямой речевой агрессии от-
носится использование обсценной лексики. 
Обсценная лексика (от лат. obscenus «непри-
стойный, распутный, безнравственный») — 
непечатная брань, нецензурная лексика, 
включающая вульгарные, грубые слова6.

Бранные слова выражают спонтанную 
речевую реакцию на ситуацию фрустрации. 
Одной из разновидностей такой лексики яв-
ляется мат7.

Следовательно, именно порочащие сведе-
ния являются условиями покушения на ре-
путацию независимо от  способа распро-
странения. Заметим также, что абсолютные 
критерии порочащих сведений законода-
тельно не установлены и вряд ли в будущем 
смогут быть определены, так как мораль — 
неустойчивая категория в социуме, и может, 
как учитываться, так и не учитываться.
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При этом Верховный Суд РФ указал: «По-
рочащими, в частности, являются сведения, 
содержащие утверждения о  нарушении 
гражданином или юридическим лицом дей-
ствующего законодательства, совершении 
нечестного поступка, неправильном, неэ-
тичном поведении в личной, общественной 
или  политической жизни, недобросовест-
ности при  осуществлении производствен-
но-хозяйственной и  предпринимательской 
деятельности, нарушении деловой этики 
или  обычаев делового оборота, которые 
умаляют честь и  достоинство гражданина 
или  деловую репутацию гражданина либо 
юридического лица»8.

Основным способом защиты и  вос-
становления чести, достоинства и  дело-
вой репутации является обращение в  суд 
для  применения гражданско-правовых 
мер, которые предусматриваются ст. 152 
ГК РФ. А именно, гражданин, в отношении 
которого в  средствах массовой информа-
ции распространены порочащие сведения, 
вправе потребовать опровержения и  опу-
бликования своего ответа в  тех  же сред-
ствах массовой информации. Если такие 
сведения содержатся в документе, исходя-
щем от  организации, то  он подлежит за-
мене или отзыву. В случае невозможности 
доведения опровержения до  обществен-
ности, гражданин имеет право требовать 
удаления данной информации, пресече-
ния или запрещения дальнейшего распро-
странения путем изъятия и уничтожения. 
При  опубликовании порочащих сведе-
ний, доступных в  сети «Интернет», граж-
данин может запросить их  ликвидацию 
и опровержение.

Судебное воздействие может быть осу-
ществлено только после обращения самого 
потерпевшего с  заявлением о  нарушениях 
прав. В этой ситуации судом, в зависимости 
от  тяжести нарушения, могут быть приме-
нены к ответчику меры уголовного и граж-
данского законодательства.

8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Российская газета. 
2005. № 50.

9 Брадецкая И. Г., Фысина У. Н. Указ. соч. С. 32.

Наличие правовых норм предполагает от-
ветственность автора за применение языко-
вой агрессии и позволяет выдвинуть пред-
положение о  возможности приравнивания 
речевых действий, входящих в юрисдикцию 
законов, к  деяниям других различных ти-
пов, ведущих к необходимости юридическо-
го вмешательства. Юридическое наказание 
за  оскорбление, клевету и  прочее проявле-
ние языковой агрессии предусмотрено ст. 
5.61 КоАП, 128.1 и 282 УК РФ и пр9.

 До  обращения в  суд лица можно попы-
таться защитить свои права самостоятель-
но. Для  этого существуют метод замены 
или  отзыва документа, который находится 
в организации. Любой документ, выданный 
компанией и имеющий ложные порочащие 
сведения, отзывается ею и взамен выдается 
опровергающий эти сведения документ. Так, 
например, компания выдавшая работнику 
не  соответствующую действительности ха-
рактеристику, должна оформить правдивый 
документ, заверить его подписью и печатью 
и передать работнику лично.

В  случае если данный метод не  привел 
к  необходимому результату, то  пострадав-
шее лицо имеет право обратиться в  суд 
с  иском к  лицу, нарушившему закон. Так, 
например, в  описываемом выше случае, 
если организация отказывает работнику 
в выдаче соответствующей характеристики, 
то  работник имеет право обратиться в  суд 
с признанием данной характеристики лож-
ной и порочащей, что в дальнейшем может 
негативно повлиять на  трудоустройство. 
При  невыполнении требований суд вправе 
наложить штраф на  компанию, в  размере 
до  50000 руб. с  постановлением предоста-
вить опровергающий документ. Согласно 
Российскому законодательству, потерпев-
ший вправе требовать возмещения ущерба. 
Как  уже указывалось, деловая репутация 
законодательством рассматривается как не-
материальное благо. Юридическое лицо 
является владельцем деловой репутации, 
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но в отличие от физического, не вправе тре-
бовать в суде возмещения морального вре-
да. Это обусловлено тем, что  юридическое 
лицо искусственно образованный субъект, 
который не способен к нравственным пере-
живаниям.

При нарушении данных нематериальных 
благ юридическое лицо вправе требовать 
по  суду только опровержения порочащих 
его честь, достоинство или  деловую репу-
тацию сведений, если распространивший 
их не докажет, что они являются правдивы-
ми.

Тем  временем, согласно п. 9 ст. 152 ГК 
РФ: «Гражданин, в  отношении которого 
распространены сведения, порочащие его 
честь, достоинство или деловую репутацию, 
наряду с  опровержением таких сведений 
или  опубликованием своего ответа вправе 
требовать возмещения убытков и  компен-
сации морального вреда, причиненных рас-
пространением таких сведений»10.

Нередко суд признает мировое согла-
шение, достижением обоюдного согласия 
и  принесения извинений ответчиком сра-
зу  же в  зале суда. Необходимость экспер-
тиз (например, лингвистических) при  рас-
смотрении дела в  суде является значимым 
аспектом. Важно помнить, что  не  каждая 
информация — правонарушение, влекущее 
гражданскую или  уголовную правовую от-
ветственность в  соответствии с  законами 
Российской Федерации.

Основываясь на  разъяснениях п. 6 «Об-
зора практики рассмотрения судами дел 
по спорам о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации», утвержденного Прези-
диумом Верховного Суда РФ от  16.03.2016, 
при  рассмотрении вопроса о  том, являют-
ся ли обжалованные истцом сведения поро-
чащими, а также для анализа их понимания 

10 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. 
ст. 3301.

11 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 10.

судам в вынужденных ситуациях необходи-
мо назначать экспертизу (например, линг-
вистическую) или  приглашать специалиста 
для консультации. Заметим, что высший су-
дебный орган обозначил: «…содержащиеся 
в оспариваемых высказываниях ответчиков 
оценочные суждения, мнения, убеждения 
не  являются предметом судебной защиты 
в  порядке ст. 152 ГК РФ, если только они 
не носят оскорбительный характер»11.

Это свидетельствует о  том, что  суд ос-
новывается не  только на  сведениях, по-
рочащих честь, достоинство или  деловую 
репутацию заявителя, а  выносит решение, 
учитывая тщательную и  точную предвари-
тельную проверку и экспертный анализ.

Сложнейшей лингво-юридической 
проблемой является определение ин-
вективности текста. Инвектива (от  лат. 
invectivus — бранный, ругательный) — рез-
кое выступление против кого-, чего-либо; 
оскорбительная речь. Автор изощренного 
оскорбления может уйти от  ответствен-
ности, сославшись на  то, что  он не  имел 
в виду оскорбления, что его не так поняли. 
Оскорбленный же, как правило, имеет воз-
можность «выбора»: интерпретировать вы-
ражение либо в обидном, либо в необидном 
для себя смысле, и обоснованность его реак-
ций  — сложнейший и  неизведанный пред-
мет науки.

Таким образом, защита чести, достоин-
ства и деловой репутации охраняется зако-
нодательством Российской Федерации. Оно 
предоставляет потерпевшей стороне разные 
способы защиты этих субъективных кате-
горий. Но любое такое посягательство надо 
профессионально доказать. Также стоит от-
метить, что  такая защита зачастую просто 
невозможна без  лингвистического анализа 
текста.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ВРАЖДЫ 
В НОМИНАЦИИ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КАК ОБЪЕКТ 
ИЗУЧЕНИЯ ЮРИСЛИНГВИСТИКИ
 Сизова К. В.
Марчук Т. Е.
студентки 3 курса РГУП

1 Юрислингвистика. Ассоциации лингвистов-экспертов Юга России. URL: http://www.ling-expert.ru/library/
slovar/linglaw.html (дата обращения: 12.11.2020).

2 Балова И. М., Будалова Л. А., Щербань Г. Е. Трудности проведения экспертизы текстов, содержащих этно-
фолизмы // Сб. статей по материалам VI Международной конференции «Язык и право: актуальные проблемы 
взаимодействия». URL: http://www.ling-expert.ru/conference/langlaw6/balova-budajeva-scherban.html (дата обра-
щения: 28.10.2020).

Современное коммуникативное про-
странство изобилует нарушением норм ли-
тературного языка, использованием грубых 
и  просторечных форм, проявлением рече-
вой агрессии. Именно состоянием дискур-
са обусловлена актуальность темы данной 
работы: необходимостью разработки юри-
дических норм речи, защиты литературной 
нормы, разработок правил разрешения кон-
фликтного функционирования языка.

Объектом нашего исследования является 
проявление речевой агрессии и ее определе-
ние юридической нормой. Предметом ста-
ли наименования этносов — этнофолизмы. 
В  своей работе мы рассматриваем понятие 
этнофолизма, изучаем частотность исполь-
зования таких слов и отношение к ним в сту-
денческой среде. Особый интерес для  нас 
представляют прецеденты правопримене-
ния, связанные с  использованием подоб-
ных наименований этносов. В  дальнейшем 
данные исследования можно будет приме-
нить для  разработки правил разрешения 
конфликтных коммуникативных ситуаций, 
а также повышения уровня языково-право-
вого сознания граждан.

Для достижения поставленной цели нами 
решены следующие задачи: описание цели 
и задач юридической лингвистики, ее пред-
мета и объекта; определение понятий «язык 

вражды», «этноним», «этнофолизм»; прове-
дение опроса среди студентов; изучение ис-
пользования этнофолизмов в соцсетях.

Общую методологическую основу иссле-
дования составляют: анализ, наблюдение, 
описание, сравнение, обобщение, опрос.

Итак, юрислингвистика  — формиру-
ющая научная дисциплина, изучающая 
взаимоотношения языка и  права. Она 
рассматривает проблемы языкового взаи-
модействия людей сквозь призму закона, 
отталкиваясь от  всех юридических прояв-
лений в жизни общества. Результатами ис-
следований юрислингвистики пользуется 
лингвистическая экспертиза, анализирую-
щая конфликты, в  том числе и  связанные 
с  разжиганием межнациональной и  рели-
гиозной розни1.

«Языком вражды» может быть лю-
бая форма выражения, расценивающаяся 
как  оскорбительная для  расовых, этниче-
ских, религиозных групп и  других мень-
шинств. Одним из  важнейших языковых 
средств его формирования является лек-
сика. К  признакам «языка вражды» отно-
сятся лексические единицы, отражающие 
релевантность для  говорящих оппозиции 
«свой — чужой» — этнонимы2.

В  лингвистике различают следующие 
виды этнонимов:
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 • нейтральные, характерные для  лите-
ратурного языка, употребляющие-
ся в  официально-деловом общении, 
не носящие оценочного характера (на-
пример: англичанин, русский, фран-
цуз);

 • экспрессивные, зачастую носящие 
эмоционально-оценочный характер 
и  сформированные на  основе сте-
реотипных представлений о  разных 
народах. Их  называют этнофолизмы 
(например: лягушатник, жид, черный). 
Этнофолизмы выражают интолерант-
ность3 по  отношению к  носителям 
иной системы религиозных, нацио-
нальных, культурных или  же более 
специфических ценностей. Именно эта 
группа этнонимов является конфлик-
тогенной в  современной коммуника-
ции и  нередко становится предметом 
изучения юридической лингвистики, 
а затем уже и предметом рассмотрения 
лингвистической экспертизой.

В  нашем исследовании мы рассматрива-
ем наименования представителей разных 
этносов с  негативной коннотацией, рас-
пространенные в  жаргонах, просторечии, 
разговорной речи, а  также активно прони-
кающие и в публичный дискурс (литератур-
ный язык): жид, черный, белый, узкоглазый, 
бульбаш и пр. Хочется отметить, что данное 
явление не  является признаком только со-
временного русского языка: подобное обо-
значение разного рода идентичности ис-
следователи отмечают и в истории русского 
языка, и в истории других языков41.

По  степени жесткости коннотации мо-
гут быть различными: от  иронично-пре-
небрежительных до  уничижительных, 
презрительных, бранных. Так, существует 
этнофолизм «хохол» («хохлушка»)  — уни-
чижительное, иногда шутливое прозвище 
украинцев. «Словарь современного русского 

3 Тонтоева Т. В. Этнофолизмы как индикаторы динамики этнической идентичности // Juvenis scientia. 2016. 
№ 2. С. 97–100.

4 Набок И. Л. Этноним в межэтнической коммуникации // Universum: Вестник Герценовского университе-
та. 2011 (5). С. 59–64.

5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с  изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СЗ РФ. 2020. № 31. ст. 4398.

литературного языка», изданный в  1965  г., 
утверждает, что хохол — «название украин-
ца, первоначально уничижительное, затем 
шутливое, фамильярное». Важно, что не все 
украинцы считают наименование оскорби-
тельным. Некоторые группы украинских 
переселенцев в XIX в. нередко использовали 
слово «хохол» в качестве этнонима-самона-
звания, указывающего на  отличие от  вели-
короссов.

Если со  словом «хохол» все неопреде-
ленно, то, например, со словом «чурка» си-
туация яснее. Обидное прозвище «чурка» 
(полная версия — чуркестанец) придумали 
для обозначения всех нерусских. Интересно, 
что  в  былине «чуркой неотесанной» Илья 
Муромец нарекает Идолище Поганое — ми-
фологического врага богатырей, вражескую 
темную силу, «татарщину». В  СССР «чур-
кестаном» называли все среднеазиатские 
республики, соответственно, чурка  — че-
ловек, плохо владеющий русским языком. 
Это и привело к закреплению неприятного 
прозвища.

Таким образом, многое зависит также 
от  контекста., поэтому не  все этнофолиз-
мы заставляют представителей разных на-
родностей чувствовать себя униженными 
или  оскорбленными. Слово «чурка» носит 
чаще враждебный характер, когда «хох-
ол» — иногда шуточный, иногда нейтраль-
ный и  лишь порой такой  же враждебный, 
хотя оба слова являются так или иначе лек-
сической единицей «языка вражды». Но сло-
во «чурка» более обобщенное и здесь силь-
нее проявляется проблема разъединения 
народов, разделения на  «свой»  — «чужой», 
т. к. «чурками» называют любого нерусского 
человека.

В  Конституции РФ в  ст. 29 говорится 
о свободе слова5. Однако она не означает аб-
солютную вседозволенность. Так, использо-
вание этнофолизмов контролируется зако-
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ном, а именно ст. 282 УК РФ6 и 20.3.1 КоАП 
РФ7. Мы нашли комментарии незнакомцев 
из социальных сетей, которые даже не подо-
зревают, что своими действиями нарушают 
закон РФ. На  сегодняшний день Интернет 
является общедоступным информацион-
ным пространством, которое дает возмож-
ность любому его пользователю принимать 
непосредственное участие в  обсуждении 
злободневных тем  и  вопросов, а  также де-
литься воззрениями и  мыслями. Однако 
встречаются случаи, когда правила речевого 
этикета нарушаются и наносятся умышлен-
ные оскорбления.

Комментарий с  этнофолизмом «Что 
этот макаронник себе позволяет?» был опу-
бликован как  ответ на  заявление бывшего 
главного тренера футбольного клуба «Зе-
нит» Роберто Манчини о решении не вклю-
чать нескольких российских футболистов 
в  состав команды. Этнофолизм в  коммен-
тарии «Фрицов за один Ленинград надо было 
с лица земли стереть» выступает в качестве 
эффективного средства разжигания межна-
циональной розни. Конкретная экспрессив-
ная номинация немцев «фрицы» направлена 
в данной ситуации не только на оскорбление 
объекта, но также призвана настроить окру-
жающих против данного этноса, выражая 
гнев, отвращение и оскорбляя национальное 
достоинство всей этнической группы. Иные 
примеры комментариев, найденных в соци-
альных сетях, содержащих в  себе этнофо-
лизмы уничижительного содержания: «Ка-
титесь в ад, проклятые янки!; «Сергей, нет, 
просто салоеды не люди!»; «Да кто ему слово 
давал этому нигеру!?..»; «Грачи в смысле кав-
казцы? Если птицы то давно уж прилетели»; 
«на рынке в ларьках одни хачики».

6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // СЗ РФ. 1996. № 25. 
ст. 2954.

7 Кодекс Российской Федерации об  административных правонарушениях от  30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 
от 04.02.2021) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). ст. 1.

8 Атаянц Д. Л., Меликян В. Ю. Функционирование этнофолизмов в Интернет-дискурсе // Сборник матери-
алов конференции «Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия». URL: http://www. ling — expert. ru/
conference/langlaw9/atayants — 2019. html (дата обращения: 12.11.2020).

9 Официальный сайт Нижнекамского городского суда республики Татарстан. URL: http://nizhnekamsky. tat. 
sudrf. ru/modules. php?name=sdp2_cases#id=2_961cf61dc4075e5eb97f27f4698f75ec&shard=r16&from=p&r=%7B%
22dateValue%22:%2201.11.2019%22%7D (дата обращения: 12.11.2020).

Таким образом, за  последние годы Ин-
тернет стал особой сферой проявления ре-
чевой агрессии из-за  свободного выраже-
ния людьми своих мыслей, анонимности 
пользователей, а также нарушения речевых 
и  морально-нравственных норм8. Аноним-
ность, безусловно, снимает ответственность 
за  употребление высказываний, которые 
носят агрессивный характер, и  позволяет 
пользователю избежать заслуженного нака-
зания и осуждения.

Мы можем привести пример привлечения 
к административной ответственности за ис-
пользование слово «чурка» в  социальных 
сетях. Городской суд Нижнекамска признал 
местного жителя виновным в унижении че-
ловеческого достоинства за опубликованный 
во  «ВКонтакте» комментарий: «Все что  они 
могут это создать шум и показуху, т. к. рабо-
чими местами снабдят малый процент насе-
ления НК и завезут чурок турок и остальную 
шваль, еще и налогами практически не обло-
жены». Мужчина в судебном заседании вину 
признал и удалил комментарий. По его сло-
вам, он не  знал, что  размещенные им мате-
риалы являются экстремистскими. Он понес 
административное наказание9.

Этот прецедент показывает, что обыден-
ное сознание, низкая речевая культура пра-
вонарушителя, незнание правовой нормы 
в  отношении использования этнофолизма, 
не освободили его от действия закона.

В  качестве исследовательской части ра-
боты мы провели опрос среди студентов 
РГУП. В  нем приняло участие 50 человек 
в  возрасте от  16 до  20  лет. Эта группа вы-
брана нами не случайно. Во-первых, это ка-
тегория с наибольшей вероятностью может 
использовать в  своей речи этнофолизмы. 
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И  нам интересно выявить их  эмоциональ-
ное отношение к  словам-конфликтогенам. 
Во-вторых, категория студентов еще не по-
лучила юридическое образование и  не  об-
ладает знаниями в области правопримения, 

а  значит ответы являются усредненными 
и  отражают типичное мнение непрофесси-
онального сообщества. Результаты опроса:

Итак, в современном обществе усугубля-
ется проблема, связанная с  тем, что  люди 

все чаще используют этнофолизмы в своей 
речи, что нередко приводит к конфликтам. 
А  непредсказуемые последствия языковой 
вражды требуют пристального внимания 
со  стороны государства. Из  нашей работы 

можно сделать вывод, что  этнофолизмы 
являются одним из  первичных источников 
этнических конфликтов. Поэтому их  ис-
пользование необходимо контролировать 
законом.
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АРХАИЗМЫ: ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛОГО 
ИЛИ АКТУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ?
Тихон А. В.
Курникова А. А.
студентки 1 курса РГУП

1 Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии. URL: http://www. ruthenia. ru/apr/textes/ sherba/sherba9. 
htm (дата обращения: 19.01.2022).

2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. URL: https://slovarozhegova. ru/word. php?wordid=713 (дата обраще-
ния: 19.01.2022).

3 Ожегов С. И. Указ. соч.

Словарный состав языка не  является 
чем-то застывшим, неизменным. На протя-
жении веков трансформировалась звуковая 
система, происходили изменения в  грам-
матике и  лексике. Особенно они заметны 
в эпоху различных общественных, социаль-
ных преобразований, в  период бурных пе-
ремен в жизни общества. Изменения носят 
двойственный характер: с  одной стороны, 
словарный состав обогащается новыми сло-
вами, с другой, освобождается от ненужных 
на данном этапе элементов.

Поэтому в языке существует два пласта — 
активная и пассивная лексика. Термин «ак-
тивный и пассивный запас» ввел в лексико-
графическую практику известный лингвист 
Л. В.  Щерба1. Он считал, что  к  активной 
лексике относятся те слова, которые акту-
альны для современного этапа, слова, кото-
рые отвечают требованиям современности 
и не имеют признаков старины или новиз-
ны, а  пассивный состав составляют слова, 
которые вышли из употребления ввиду сво-
ей несовременности, неактуальности, и но-
вые слова, не утратившие еще признак нео-
бычности и новизны.

Слова, которые вышли или  выходят 
из  активного запаса в  силу их  редкого 
употребления, называются устаревшими 
словами. Эти слова, в  свою очередь, тоже 
различаются. Выделяют историзмы и арха-
измы. Историзмы  — это слова, исчезнув-
шие из  речи ввиду исчезновения понятий, 
которые они обозначают, а архаизмы — это, 
по определению С. И. Ожегова, «устаревшие 

слова, обороты речи или  грамматические 
формы»2. Архаизмы — названия существу-
ющих в реальной действительности предме-
тов и явлений, по каким-либо причинам вы-
тесненных синонимами активной лексики. 
В толковых словарях они приводятся с по-
меткой «устар.» (устаревшее).

Степень архаичности слов, по  мнению 
Николая Максимовича Шанского, одного 
из  крупнейших специалистов по  истории 
русского языка, определяется рядом факто-
ров, среди которых наиболее важны ми явля-
ются: 1) место данного слова с соответству-
ющим значением в  номи нативной системе 
общенародного языка; 2) первоначальная 
распространен ность слова и  длительность 
употреб ления в  качестве факта активного 
словаря; 3) наличие или  отсутствие ясной 
и  непосредственной связи с  родственными 
словами.

Современному человеку нелегко понять 
смысл архаизмов, однако в юридической хи-
трогласнице, т. е. риторике, эти «пережитки 
старины»3 встречаются нередко, осложняя 
восприятие информации. Исследуя пробле-
му архаизмов в юридическом языке, можно 
научиться не только видеть их, но и успеш-
но заменять синонимами, раскрывать смысл 
слова. Такое умение усовершенствует речь 
юристов, что  пойдет им только на  пользу, 
так как грамотное говорение и письмо всег-
да актуально.

Объект нашего исследования — процесс 
архаизации отдельных слов в  лексике рус-
ского языка, а предмет исследования — ар-
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хаизмы, утратившие свою силу, и, наоборот, 
активно используемые в речи юристов.

Цель данного исследования  — обосно-
вать причины явления, сущность которо-
го заключается в  том, что  одни архаизмы 
никогда не  употребляются в  современной 
речи, а другие появляются довольно часто. 
Исходя из цели, нами были обозначены за-
дачи исследования: 1) проанализировать 
законодательные акты России с древнейших 
времен до наших дней; 2) изучить научную 
литературу, посвященную архаизмам в  со-
временном юридическом языке; 3) система-
тизировать и обобщить собранные матери-
алы.

Известный лингвист Людмила Яковлев-
на Ковалдо выделяет абсолютные и  отно-
сительные архаизмы. Первые во  всех сти-
лях речи производят впечатление глубокой 
старины, вторые могут быть архаичными 
или неархаичными в зависимости от стиля 
речи. Так, слово карать естественно звучит 
в юриспруденции, но напыщенно в разгово-
ре. Судья провозглашает приговор именем 
республики, но  нельзя сказать: «Именем 
Марии Васильевны прошу вас это сделать»4.

Абсолютные архаизмы, например, слова 
послух, видок, татьба не удастся встретить 
в современной речи. Вместо них всегда упо-
требляются синонимы, и поэтому современ-
ный человек не поймет значение этих слов. 
Но  почему эти слова стали абсолютными 
архаизмами? Попробуем разобраться.

В  своей работе «О  значении терминов 
«видоки», «послухи» и  «свидетели» в  оте-
чественном праве XI–XVI  веков»5 канди-
дат юридических наук Екатерина Вячесла-
вовна Староверова обращает внимание, 
что  в  большинстве случаев термины ви-
док и  послух соотносятся примерно так  же, 
как  в  современной действительности соот-
носятся термины очевидец (в бытовом смыс-

4 Ковалдо Л. Я. Культура письменной и устной русской речи. Деловое письмо. М., 2021. С. 93.
5 Староверова Е. В. О значении терминов «видоки», «послухи» и «свидетели» в отечественном праве XI–

XVI веков// Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015». М., 2015. С. 
1–2.

6 Энциклопедия «Русская цивилизация». URL: https://endic. ru/enc_rus/Tat-1690. html (дата обращения: 
19.01.2022).

7 Стилистика русского языка и культура речи: Курс лекций… М., 2014. С. 41.

ле слова) и свидетель (в юридическом смысле 
слова, т. е. в значении участника судопроиз-
водства). Впервые термины видок и  послух 
встречаются в  «Русской Правде». Разделе-
ние свидетелей на послухов и видоков исче-
зает к моменту выхода Судебника 1497 года. 
С  этого момента все свидетели называются 
послухами. И лишь с начала XVIII века этот 
термин выводится из оборота.

Примечательна история старославянских 
слов тать и  татьба. Энциклопедия «Рус-
ская цивилизация» указывает, что  в  широ-
ком значении тать  — преступник вообще, 
в  том числе государственный преступник. 
Различные наказания за татьбу предусмо-
трены еще в Русской Правде. Татьбе посвя-
щен ряд норм в Судебниках 1497 и 1550 гг., 
в Соборном уложении 1649 г. Указом 1781 г. 
термины «тать» и «татьба» в судопроиз-
водстве были заменены словами вор и  во-
ровство6.

В статье 221 УК РСФСР 1960 г. встречал-
ся термин «незаконное врачевание», однако 
с принятием в 1996 г. нового Уголовного ко-
декса РФ такому роду преступления ст. 235 
было дано новое определение: «Незаконное 
занятие частной медицинской практикой 
или частной фармацевтической деятельно-
стью». Таким образом, здесь можно гово-
рить о синонимической замене.

Стоит заметить, что  у  каждого правила 
есть исключения. Абсолютные архаизмы 
не выведены из употребления окончательно, 
их используют публицисты и ораторы с це-
лью придания речи образности, выразитель-
ности, экспрессии. Так, архаизм «судилище», 
т. е. «судебное разбирательство», употреблен 
в заголовке статьи от 18 июля 2013 г. «Поли-
тическая комбинация, судилище или карма: 
новгородцы комментируют приговор На-
вальному»7. За счет употребления архаизма 
заголовок притягивает к себе внимание, т. к. 
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читатель как будто ощущает эмоции автора 
статьи, которые кроются за словами. Однако 
употребление абсолютных архаизмов умест-
но лишь в подобных случаях, во всех осталь-
ных случаях стоит помнить о том, что смысл 
важнее слов и  главное в  сильном тексте  — 
забота о читателе8.

Если абсолютные архаизмы всегда за-
менены в  современной речи синонимами, 
то относительные архаизмы часто встреча-
ются в том или ином стиле, например, в де-
ловой речи. Относительные архаизмы мож-
но разделить на две группы. К первой будут 
относиться те архаизмы, которые не имеют 
экспрессивной окраски. Например, юриди-
ческие термины деяние, дееспособный, соде-
янное, кара, возмездие, снабженные в слова-
рях пометой (арх.). Ко второй группе будут 
относиться относительные архаизмы, ко-
торые утяжеляют восприятие официаль-
но-деловой речи. Сравните: «Означенные 
документы были переданы в прокурорский 
надзор области» и  «Указанные документы 
были переданы в прокурорский надзор об-
ласти». Согласитесь, второе предложение 
воспринимается проще, потому что не сто-
ит задумываться о значении слова означен-
ные. По  мнению К. А.  Логиновой, в  основ-
ном в  официально-деловой письменной 
речи определилась тенденция: в тех случаях, 
когда устаревшие или  устаревающие слова 
без ущерба для содержания могут быть за-
менены более современными, нужно отда-
вать предпочтение последним9:

Убийства не  было вовсе, а  имела место 
его инсценировка, авторами и  исполните-
лями которой были некоторые из вышеозна-
ченных (правильно: вышеназванных) лиц;

По получении оного документа (правиль-
но: по получении или при получении упомя-
нутого документа) Вам необходимо будет 
явиться в суд.

8 Ильяхов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай: как создавать сильный текст. М., 2020. С. 27, 31.
9 Логинова К. А. Деловая речь и ее стилистические изменения. М., 1998. С. 56.
10 Кабашов С. Ю. Основы деловой (служебной) письменной речи в сфере управления: Учебное пособие. 

М., 2020. С. 35.
11 Брадецкая И. Г. Русский язык и культура речи. М.: РГУП, 2018. С. 59.
12 Ковалдо Л. Я. Указ. соч. С. 94.
13 Кузнецов С. А. Большой толковый словарь. URL: https://gufo. me/dict/kuznetsov/%D0%B2% D0%BE%D1%80 

Зарубежные законодатели, подчёркивая 
приоритетность направления частного биз-
неса, внесли понятие частно-государствен-
ного партнёрства, дабы (правильно: чтобы) 
подчеркнуть приоритет именно бизнеса 
над государством в этом союзе.

Среди относительных архаизмов 
С. Ю. Кабашов называет часто встречающи-
еся в  языке управления: воспрещается (за-
прещается), впредь (в дальнейшем), на пред-
мет (для), дабы (чтобы), коль скоро (когда, 
если), посему (поэтому), по принадлежности 
(по назначению), к сему (этому) прилагает-
ся, таковой (такой), потребный (необходи-
мый), коего (которого)10.

Стоит отметить, что законодатель реализу-
ет возможность замены архаизмов синонима-
ми там, где это возможно. Так, наличие арха-
измов приискание, притон, сокрытие в тексте 
УК РФ 1996 г. обусловлено тем, что в совре-
менном официальном языке им нет равно-
значной синонимической замены11, поэтому 
они относятся не к абсолютным, а к относи-
тельным архаизмам, которые не придают де-
ловой речи экспрессивной окраски.

В  русском языке встречаются идентич-
ные по написанию и звучанию слова, но раз-
ные по значению, т. е. омонимы. К ним отно-
сится абсолютный архаизм «вор» в значении 
«злодей, государственный изменник», ко-
торое было популярно в XVI–XVIII вв. Мы 
можем найти пример употребления этого 
слова в  романе Алексея Николаевича Тол-
стого «Петр Первый» («Петр писал Ромода-
новскому: «…в людях зело нужда есть, вели 
по  всем городам собрать воров,  — слать 
их  сюда»). В  современном языке слово вор 
изменило свое значение12. Большой толко-
вый словарь называет вором того, кто вору-
ет, занимается воровством13.

Интересна история омонимов «бюро-
кратия» и  «бюрократия». Этот термин 
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был введен в  научный оборот в  середине 
XVIII  в. французским экономистом В. де 
Гурнэ. Он употреблял его для  обозначения 
способа осуществления государственной 
власти с помощью оплачиваемых чиновни-
ков. С течением времени этот термин менял 
содержание и смысл14. В современном мире 
бюрократия определяется как  иерархиче-
ски организованная система управления, 
при которой деятельность руководящих ор-
ганов направлена преимущественно на обе-
спечение ведомственных интересов в ущерб 
интересам общества, или  как  формализм 
в  ведении дел, приводящий к  медленному, 
затруднённому прохождению необходимых 
или очевидных решений15.

Таким образом, задавшись вопросом, 
почему одни архаизмы никогда не  употре-
бляются в современной речи, а другие появ-
ляются довольно часто, мы можем сделать 
следующие выводы.

1. Лингвисты выделяют абсолютные 
и  относительные архаизмы. Последние ча-
сто употребляются в деловой речи. Относи-
тельные архаизмы можно разделить на  две 
группы, отнеся к первой те архаизмы, кото-
рые в деловой речи не имеют экспрессивной 

(дата обращения: 19.01.2022).
14 Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. М., 2020. С. 142.
15 Кузнецов С. А. Указ. соч.

окраски, а ко второй — те, которые утяжеля-
ют восприятие официально-деловой речи. 
Относительные архаизмы второй группы 
со временем переходят в разряд абсолютных 
архаизмов, так как они усложняют восприя-
тие информации, делают устную или пись-
менную речь более грузной. Такие переходы 
свидетельствуют об эволюции языка.

2. Причиной появления абсолютных ар-
хаизмов служит буква закона, которая од-
ним указом может вывести слово из оборо-
та, заменив его синонимом.

3. Среди абсолютных архаизмов встреча-
ются омонимы, т. е. слова, которые, сохра-
няя свой облик, с эволюцией языка меняют 
только значение.

4. В  исключительных случаях абсолют-
ные архаизмы употребляются СМИ с целью 
привлечь внимание зрителя.

5. В  тех случаях, когда абсолютные 
или  относительные архаизмы без  ущер-
ба для  содержания могут быть заменены 
более современными синонимами, нуж-
но отдавать предпочтение последним, так 
как смысл важнее слов и главное в сильном 
тексте или в сильной речи — забота о чита-
теле или слушателе.


