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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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С.Н. Сысоев, магистрант,  

группа ЮМгрзд/20 второго курса заочной формы обучения  

юридический факультет,  

Московский университет 

имени А.С. Грибоедова, Россия, Москва 

ЛИЗИНГ: ПОНЯТИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

Аннотация. В статье рассматриваются основные источники неклассические 

способы обновления основных средств предприятий. Особое внимание уделено лизинговым 

операциям. Экономическая эффективность лизинга доказана тем, что рынок лизинговых 

услуг год за годом демонстрирует устойчивый рост по всему миру и Российская Федерация 

здесь не исключение. Дано определение финансового лизинга, рассмотрены экономическая 

сущность лизинга, отличия финансового лизинга от операционного лизинга. 

Ключевые слова: амортизация, аренда, лизинг, оперативный лизинг, финансовая 

аренда, предмет лизинга, субъекты лизинга, риски. 

 The article discusses the main sources of non-classical ways to update the fixed assets of 

enterprises. Particular attention is paid to leasing operations. The economic efficiency of leasing 

is proven by the fact that the leasing services market year after year shows steady growth around 

the world and the Russian Federation is no exception. The definition of financial leasing is given, 

the economic essence of leasing, the differences between financial leasing and operational leasing 

are considered. 

 Key words: depreciation, lease, leasing, operational leasing, financial lease, subject of 

leasing, subjects of leasing, risks. 

Развитие малого и среднего бизнеса — основной приоритет в экономической 

политике любого государства с рыночной экономикой.  

Основными инструментами поддержки лиц, относимых к субъектам малого и 

среднего бизнеса, считаются: ликвидация административных барьеров,  развитие сферы 

образования для целей получения квалифицированных кадров, снижение порога вхождения 

или даже поощрение участия субъектов малого и среднего предпринимательства к участию 

в государственных и муниципальных закупках [3], снижение налогового давления, 

доступность дешевых (относительно) заемных средств.  

В условиях централизованной плановой экономики государство принудительно 

ограничивает размеры обособленных фондов накопления в рамках отдельно взятого 

предприятия. Финансовые ресурсы перераспределяются в пользу бюджета государства, 
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ассигнования из которого и служили основным источником капитальных вложений. 

Финансовая свобода предприятия заключалась в рамки выделяемого из центра 

финансирования. Практически полное отсутствие сбытовой и ценовой политики, 

конкурентной борьбы за доминирование на рынках сбыта, поскольку план производства 

определяется вышестоящими профильными министерствами  и ведомствами, а многие 

предприятия являются монополистами в своей сфере производства. 

В условиях рыночной экономики разрешение проблем обновления материально-

технической базы, необходимость самостоятельного поиска способов и источников 

финансирования  являются частью деятельности хозяйствующего субъекта, элементом его 

самостоятельности в выборе принимаемых решений. 

 Все источники средств, которые доступны для предпринимателя, делятся на две 

группы:   

• безвозвратные или финансирование (в качестве безвозвратных источников 

выступают собственные средства предпринимателя, привлеченные средства инвестора, 

бюджетные ассигнования). Классическая схема обновления фондов «сырье-производство-

товар-деньги-новое оборудование» является слишком громоздкой по объему реализации и 

длительной по времени исполнения, замедляющей темпы модернизации, а значит, может 

способствовать замедлению в экономическом развитии, дать конкурентам доминантное 

преимущество на рынке сбыта товаров и услуг.  

• возвратные или кредитование (банковские кредиты, эмиссии, векселя и т.д.). К 

наиболее распространенному источнику, но не означающему его доступность, относят 

банковские кредиты. 

Хорошая кредитная история, хороший платежный баланс, наличие серьезных 

поручителей, возможность предоставления залогового обеспечения в виде части 

движимого или недвижимого имущества, наличие высоколиквидных активов — все это 

делает заемщика желанным клиентом в любом банке.  

Заемщику, не обладающему подобными преимуществами, банки предлагают более 

жесткие условия и более высокую стоимость кредитования, а зачастую вообще отказывают 

в финансовой помощи. 

Испытывая потребности в финансировании, предприятия прибегают к 

использованию нетрадиционных источников финансирования — к финансовым 

инструментам, обеспечивающих расширение базы финансирования за счет использования 

предприятием активов, льгот и гарантий сбыта продукции. В качестве наиболее часто 

используемых нетрадиционных источников финансирования предприятия рассматривают: 
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• инвестиционный налоговый кредит [2] — специфический вид кредитования, при 

котором предприятие получает отсрочку налоговых платежей с последующей поэтапной 

выплатой с учетом процентов;  

• франчайзинг — система передачи или продажи лицензий (франшиз) на технологию 

или товарный знак неизвестной фирме (франчайзи), получая за это определенный доход 

(роялти); 

• форвардные и фьючерсные контракты — способы продажи продукции. 

Форвардный контракт предполагает будущую продажу по действующей в настоящее время 

цене. Фьючерсный контракт предполагает продажу определенного товара по определенной 

цене в течение короткого промежутка времени; 

• лизинг — одна из форм финансирования основного капитала предприятия 

(технологического оборудования, машин, зданий и сооружений, т.е. основных средств).  

Законодательно лизинг определяется как совокупность экономических и правовых 

отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе 

приобретением предмета лизинга [4], в соответствии с которым лизингодатель обязуется 

приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им 

продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное 

владение и пользование. 

Несмотря на то, что термин лизинг происходит простым словесным переложением 

английского слова «lease» (аренда), лизинг не является арендой в прямом смысле этого 

слова. Слово «лизинг» появилось, как и некоторые другие новые слова, обозначающие 

сложные процессы и ранее не названные в русском языке одним словом, например: 

толлинг, франчайзинг, андеррайдинг, аутсорсинг, аутстаффинг, вендинг.  

Ltasing — слово-жаргонизм, использующееся в деловом английском языке и 

имеющее близкие по смыслу словосочетания - синонимы, не менее часто используемые в 

профессиональной литературе, но более строгие в отношении сформировавшейся 

экономической терминологии. Например: leveraged lease - аренда с финансовым рычагом; 

net lease - чистая аренда; finance lеase - финансовая аренда; hire-purchase - наем-покупка;  

Лизинг — это вид финансовых услуг, форма кредитования, осуществляемая 

юридическим лицом (лизинговой компанией) для приобретения основных средств. Право 

выбора поставщика предмета лизинга как правило остается за получателем самого 

предмета лизинга. Однако в последнее время многие лизинговые компании, особенно 

специализированные, вполне могут  предложить получателям оборудование и техники, 

наиболее оптимальное и соответствующее его виду деятельности и финансовым 

возможностям. 
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Предметом лизинга может быть любое имущество, относимое к непотребляемым 

вещам (предприятия, имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства, движимое и недвижимое имущество, используемое в 

предпринимательской деятельности). В столь длинном списке единственное исключение 

составляют земельные участки, природные объекты, имущество государства, имущество 

ограниченного обращения. 

Договор лизинга — письменная сделка, содержащая в себе полный перечень 

договоренностей в отношении предмета лизинга независимо от принадлежности 

последнего к движимым или недвижимым вещам. Существенным условием сделки 

является условие о предмете лизинга, т.е. должны быть указаны родовые характеристики, 

позволяющие однозначно идентифицировать имущество, подлежащее передаче, в 

достаточной степени идентификации для исполнения договора купли-продажи такого 

имущества. В договоре лизинга обязательно должен быть указан срок передачи предмета 

лизинга, передача предмета лизинга оформляется трехсторонним актом приема-передачи 

(продавец, лизингодатель, лизингополучатель). 

Договору лизинга могут сопутствовать иные договоры в рамках первоначально 

заключаемого договора: договор о привлечении средств, договор залога, договор гарантии, 

договор поручительства и другие. 

Субъектами договора лизинга являются:  

— лизингодатель физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) 

собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность 

имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное 

владение и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права 

собственности на предмет лизинга; 

— лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии 

с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование в 

соответствии с договором лизинга; 

— продавец - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с 

договором купли-продажи с лизингодателем продает лизингодателю в обусловленный срок 

имущество, являющееся предметом лизинга. Продавец обязан передать предмет лизинга 

лизингодателю или лизингополучателю в соответствии с условиями договора купли-

продажи. Продавец может одновременно выступать в качестве лизингополучателя в 

пределах одного лизингового правоотношения [4]. 
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 Требование к субъектам быть резидентом РФ к участникам сделки 

законодательством РФ не предъявляется. Наличие иностранного элемента (субъекта или 

субъектов) в сделке квалифицирует договор как договор международного лизинга. 

 В части определения физического лица лизингополучателем стоит отметить одну 

особенность. Применительно к финансовому лизингу лизингополучателю-физическому 

лицу данный вид аренды экономически невыгоден, поскольку физическое лицо не ведет 

экономической деятельности и не может пользоваться преференциями, предоставляемыми 

налоговым кодексом РФ, в части НДС, тогда как в кредитовании НДС отсутствует. 

Экономическую сущность любого отношения можно раскрыть только через цель и 

способ ее достижения. Целью с позиций основного принципа экономики является 

достижение наилучших результатов при минимальной затрате средств. Отношения могут 

установиться только в том случае, если сохраняется этот принцип для обеих сторон 

отношения. Оказывая друг другу услуги с целью удовлетворения своих нужд, люди 

вступают в отношения. Одним из известных способов получения прибыли, исходя из 

имеющихся средств, является установление отношений в форме аренды.  

Однако расширять набор имущества без гарантии его сдачи в аренду было 

невыгодно, поскольку не все имущество находило спрос. Как выход из этого положения, 

появилось предложение предпринимателей предоставить в аренду то имущество, которое 

необходимо данному потребителю (арендатору), а отсюда - возможность экономить на 

отказе от приобретения невостребованного оборудования. Возникает форма аренды, где 

фактически в «аренду» сдавался овеществленный капитал, то есть капитал в виде денежных 

или иных средств, но переведенный в имущество, необходимое арендатору. Такая более 

гибкая, более совершенная по сравнению с обычной арендой (операционный или 

оперативный лизинг) в форме имущественного найма форма аренды, получила название 

«финансовая аренда (лизинг)». Наличие элемента перевода собственного капитала в форме 

денежных средств в имущество (средства производства), необходимое арендатору, путем 

его приобретения, становится основным признаком новой формы аренды и основным 

отличием от ранее существующей обычной аренды.  

Экономическая сущности лизинга состоит в том, что лизинг представляет собой 

вложение средств на возвратной основе в основной капитал.  

Предоставляя на определенный период элементы основного капитала, собственник 

в установленное время получает вознаграждение в виде комиссионных — тем самым 

обеспечивается принцип платности. Значит можно сделать вывод, что по своему 

содержанию лизинг соответствует кредитным отношениям и сохраняет сущность 

кредитной сделки.  
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Немаловажным аспектом можно считать и то, что к предметам лизинговой сделки 

возможно применять ускоренную амортизацию, т.е. выполнять ускоренный перенос по 

частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или 

морального износа на себестоимость производимой продукции. Законодательство 

разрешает организации применять коэффициент ускорения не выше 3[5]. Использование 

коэффициентов ускорения амортизации организациям-лизингополучателям необходимо 

предусмотреть в учетной политике организации (документе в котором отражаются способы 

ведения бухгалтерского учета). 

Достаточно часто лизинг (финансовый лизинг) путают с арендой (оперативный 

лизинг). Преимущество финансового лизинга в том, что по окончании срока лизинга при 

условии внесения лизинговых платежей лизингополучатель получает право выкупа 

предмета лизинга за некоторую плату, в отличие от оперативного лизинга, где имущество 

по окончании срока пользования возвращается лизингодателю для последующей сдачи. 

Однако оперативный лизинг позволяет защититься лизингополучателю от риска 

устаревания предмета лизинга. 

При всей казалось выгоде лизинга, есть в нем и ряд существенных недостатков. Так 

для лизингополучателя лизинговые сделки облагаются налогом на добавленную стоимость 

(НДС), т.е. НДС начисляется на сам предмет лизинга, далее повторно на сумму сделки, 

включая все входящие в состав лизинговых платежей затраты (вознаграждение 

лизингодателя, расходы по страхованию предмета лизинга, возмещение за пользование 

заемными средствами), право собственности на предмет лизинга не принадлежит 

лизингополучателю и не может быть использовано в качестве залога прав. Риск потери 

имущества при банкротстве лизингодателя. Дополнительные расходы на страхование 

предмета лизинга, даже если такие платежи выведены из состава лизинговых платежей.  

Для лизингополучателя право лизингодателя на финансовый контроль за 

деятельностью лизингополучателя в той ее части, которая относится к предмету лизинга, 

право на применение налоговых льгот являются основными условиями легализации 

бизнеса и уплате налогов. 

Эффективность лизинга доказана его востребованностью. Из года в год рынок 

лизинговых услуг демонстрирует устойчивый рост во всем мире и наша страна не является 

здесь исключением.  
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Таблица 1.Объем нового лизингового бизнеса превысил 2 трлн руб. 

 Достаточно стойко перенесла лизинговая отрасль и пандемийные годы, 

продемонстрировав падение в 13% на мировом рынке и 6% на рынке лизинга в Российской 

Федерации. 

Лизинг — эффективный инвестиционный механизм для финансирования процессов 

приобретения и модернизации основных производственных мощностей. За 60 лет, 

прошедших от первой лизинговой сделки и до сегодняшнего дня данный вид 

инвестирования только упрочняет свои позиции, демонстрирует свою привлекательность 

всем участникам деловых отношений.  
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Аннотация: В статье рассмотрено программное обеспечение для управления в 

строительстве. Рассмотрены основные виды ПО, задачи, которые могут быть решены с 

помощью их внедрения, а также функциональные возможности. 
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Abstract: The article discusses software for management in construction. The main types 

of software, tasks that can be solved by their implementation, as well as functionality are 

considered. 

Keywords: management, software, computer programs, information technology, 

construction, management in construction. 

Управление в строительстве, организация строительного производства — это 

сложные процессы, требующие огромного количества знаний, опыта и ответственности 

руководящего состава организации. Впрочем, благодаря распространению компьютерных 

технологий и внедрению различных девайсов в нашу повседневную жизнь, стало 

возможным упростить эти процессы за счет применения специализированных программ. 

Они позволяют вести налоговый и бухгалтерский учет, управлять деньгами, 

организовывать слаженную работу в подразделениях строительной организации, 

планировать ресурсы, производить проектную и расчетную деятельность и многое другое. 

Совершенствование деятельности строительной организации с помощью 

автоматизации необходимо для того, чтобы: 

1. Работники организации могли быстро получать информацию; 

2. Сократить сроки подготовки налоговой, финансовой, управленческой отчетности; 

3. Повысить эффективность работы отделов; 

4. Сократить время на обмен документацией; 

5. Вести учет сданных объектов. 

Современные программы для строительных организаций позволяют проводить 

анализ деятельности организации, следить за соблюдением сроков строительства, 

взаимодействовать с подрядчиками и заказчиками, а также позволяют упростить связь 

между подразделениями строительной организации.  
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Программы, разработанные для строительных организаций, могут решать 

следующие задачи: 

 
Строительные организации должны выбирать проверенные и надежные программы 

для автоматизации.  

В данной статье рассматриваются следующие программы: 

1. Облачный сервис БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО 365; 

2. Gectaro 

3. Navisworks Manage 

4. АЛТИУС 

5. Битрикс24 для подрядной строительной компании 

6. JD Edwards EnterpriseOne. 

Перечисленные программы имеют свои особенности, индивидуальные 

характеристики, предназначение. Рассмотрим сравнительную таблицу этих программ. 

Сравнительная таблица программного обеспечения для строительных организаций: 

Пр

ограммы 

У

правлен

ие 

проекта

ми 

С

оставле

ние 

смет 

Связь 
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отделами и 
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дкой 

У

правле

ние 

затрата

ми 

У

правлени

е 

снабжен

ием 

Гр

афик 

работ 

П

роектиро

вание 

BIM 
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Ge

ctaro 

+ + + + + + - 

Na

visworks 

Manage 

- + - - - + + 

АЛ
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+ + - + + + - 

БИ

Т. 

Строител

ьство 365 

+ - + + + - - 

Би

трикс24 

для 

подрядно

й 

строитель

ной 

компании 

+ + + + + + - 

JD 

Edwards 

Enterprise

One 

+ + + + + - - 

 

Благодаря тому, что существуют несколько достойных программ с различными 

возможностями, строительные организации могут выбрать лучшую для себя, исходя из 

своих запросов и нужд. 

Несмотря на широкие возможности, компьютерные программы не смогут заменить 

квалифицированное руководство проектом, так как сами по себе они не выявляют и не 

устраняют проблемы, связанные с выполнением производственных заданий. 

Компьютерные технологии обеспечивают лучший доступ к информации и более высокую 

степень контроля. Однако это может принести строительной организации как пользу, так и 

вред. Основной проблемой, препятствующей проникновению информационных 

технологий в деятельность строительных организаций, остается отсутствие 

квалифицированных кадров. Применительно к внедрению программ по управлению 
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проектами трудности возникают в связи с тем, что работники не владеют навыками работы 

на компьютере. Многие специалисты получили образование в то время, когда сфера 

применения вычислительной техники была очень ограниченной, поэтому сегодня им 

сложно воспринимать компьютер как важную составную часть управления проектами. Еще 

одной особенностью использования компьютерных технологий в управлении проектами 

является децентрализация информации. Она может способствовать повышению 

продуктивности подразделений только при наличии специалистов, имеющих знания как в 

своей сфере, так и в области компьютерной обработки данных. Компьютерные программы 

позволяют решать проблемы за сотни километров от строительных площадок без потери 

информации. Усовершенствованные способы сбора и обработки данных обеспечивают 

лучший контроль и оценку затрат, времени и качества при реализации проекта. 
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ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СДЕЛОК 

Аннотация. В статье рассматривается организация таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности . 

Под правовыми основами таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) следует понимать - систему правовых норм, определяющих основные 

направления, правовых форм и методах таможенного регулирования общественных 

отношений в сфере внешнеэкономической деятельности. Таможенное регулирование 

характеризуется, претворением в жизнь норм национального права и международного 

права. Такое сочетание происходит вследствие того, что правоотношения во внешней 

торговле всегда осложнены присутствием в них иностранного элемента, поэтому в 

России одним из важнейших принципов построения системы эффективного механизма 

таможенного регулирования является:  

• унификация таможенных процедур;  

• гармонизация таможенных процедур.  

в соответствии с общепризнанными международными стандартами.  

Annotation. The article deals with the organization of customs regulation of foreign 

economic activity . The legal framework of customs regulation of foreign economic activity (FEA) 

should be understood as a system of legal norms that define the main directions, legal forms and 

methods of customs regulation of public relations in the field of foreign economic activity. Customs 

regulation is characterized by the implementation of the norms of national law and international 

law. This combination is due to the fact that legal relations in foreign trade are always complicated 

by the presence of a foreign element in them, so in Russia one of the most important principles for 

building a system of effective customs regulation mechanism is:  

* unification of customs procedures;  

* harmonization of customs procedures.  

in accordance with generally recognized international standards. 

 Ключевые слова: таможенное регулирование, внешнеэкономическая 

деятельность, экономическое развитие страны. 

Keywords: customs regulation, foreign economic activity, economic development of the 

country. 

Таможенное регулирование является одним из важнейших методов 

государственного воздействия на экономическое развитие страны. Обеспечивает 
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прогрессивное развитие экономики страны, ее процветание, а, следовательно, повышает 

уровень жизни населения. На территории РФ таможенное регулирование осуществляется в 

соответствии с таможенным законодательством РФ и законодательством РФ «о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности».  С помощью таможенного 

регулирования государство оказывает влияние  на свой внутренний рынок путем 

установления таможенных пошлин, налогов, запретов и ограничений, на ввозимые и 

вывозимые товары. От того как будет построено таможенное регулирование а именно: 

импорта и экспорта товаров, во многом зависит от развития экономики страны. Государство 

стремится обезопасить себя и интересы своих граждан путем постоянного контроля за 

потоком товаров через свою таможенную границу. Так, увеличение потока товаров через 

таможенную границу, заставило ее руководство проводить более грамотную и взвешенную 

таможенную политику, а именно: в тщательных и продуманных импортно-экспортных 

связях с другими участниками торговых отношений – установление различного рода 

взиманий на ввоз-вывоз различного рода товаров, т. е. на избыточное количество товаров, 

вывозимых из страны (экспорт) устанавливаются одни таможенные пошлины, а на товары, 

в недостаточном количестве ввозимые в страну (импорт), – другие. 

Таким образом, взимание налогов и пошлин является одной из важнейших 

составляющих внешнеэкономической политики государства. 

Задачи таможенного регулирования во внешней торговле тесно связаны с 

экономикой стран, с внутренними и внешними условиями развития, а так же формирование 

их внешнеэкономической деятельности. Внешне торговая политика Российской 

Федерации, постоянно оформляется в нормативной база. Внешне торговая политика РФ 

постоянно происходит в условиях экономического кризиса и ее связей. 

 

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности  

Внешнеэкономическая деятельность 

Под внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) следует понимать совокупность 

производственно-хозяйственных, организационно-экономических и оперативно-

коммерческих способов реализации внешнеэкономических связей, включающих торговлю, 

совместное предпринимательство, оказание различного рода услуг и иные виды 

международного сотрудничества. Внешнеэкономические связи – это международные 

хозяйственные связи, которые в первую очередь включают в себя торговые и политические 

отношения, которые в первую очередь включают в себя обмен товарами, различной формы 

экономического содействия и ее производства и предпринимательство.   
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Отличие ВЭД состоит в том, что, оно осуществляется не межгосударственном 

уровне, а на уровне отдельных субъектов то есть их участниками. Участники ВЭД 

(предприятия, организации, учреждения, физические лица) различаются по их регистрации, 

организационно-правовой форме, количеству, территориальному нахождению, 

содержанию деятельности, и т.д.  

В  российской практике ВЭД реализуется преимущественно через  

предпринимательство, которое осуществляется через международное 

предпринимательство, которое протекает через область обмена товарами, услугами, обмена 

информацией и ее деятельности.  

Внешнеторговые операции – это комплекс основных и вспомогательных видов 

коммерческой деятельности, а именно технические приемы и ее последовательное решение 

и применение в реализации договора купли- продажи на товары, технологии и ее услуг.  

К основным внешнеторговым операциям относятся: экспорт  и  экспортно-

импортные операции. Это те операции, которые направлены на продажу какого-либо 

товара, технологии и услуг иностранному партнеру с последующим вывозом из страны для 

передачи их в его собственность для последующей ее реализации у себя на внутреннем 

рынке для осуществления импортных операций.  

Многообразие внешнеторговых операций в мировой торговле зависит от следующих 

факторов: 

• предмета сделки (товары, услуги, аренда оборудования);  

• его особенностью (например, сделка с сырьевыми товарами или с готовой 

продукцией);  

• каналов сбыта;  

• характера взаимоотношений между внешнеторговыми партнерами; 

• прочих условий. 

Важнейшей частью ВЭД является международный контракт. Под международным 

(внешнеторговым) контрактом следует понимать договорное соглашение между двумя и 

более сторонами, находящимися в разных странах, по поставке определенного количества 

товаров (работ и услуг) на заранее согласованных условиях. Требования к оформлению 

внешнеэкономических контрактов представлены в письме ЦБ РФ от 15 сентября 1996 года 

№300 « О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и 

форме внешнеторговых контрактов». 

 

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности и органы его 

осуществляющие 
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Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности позволяет 

успешно решить все поставленные цели: 

• фискальные – пополнение бюджета,  

• протекционистские – защита отечественных производителей. 

Главная цель ВЭД – это экономическая безопасность и стабильный рост, 

поддержание баланса между спросом и предложением. 

Таможенное регулирование является одним из основных рычагов государственного 

воздействия на внешнеторговый оборот. С помощью внешнеторгового оборота 

государство, обеспечивает свободный доступ российской экономики к ее  системе мирового 

хозяйства, а с другой стороны, путем ограничений на ввоз и вывоз разных и отдельных 

товаров, путем на ее лицензирования и других иных мер, которые обеспечивают ее  защиту 

российских и РФ в  потребителях, которые  ввозят товар, осуществляется защита 

экономической безопасности страны, в связи с чем конечно же осуществляется полонение 

федерального бюджета через взимание таможенных платежей с помощью передвижения 

товара  и транспорта, через таможню РФ.  

Одним из важнейших законов в Российской Федерации является Федеральный закон 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 

2003 года, (№ 164-ФЗ) определяющий основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, порядок ее осуществления российскими и иностранными 

лицами, права, обязанности и ответственность органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов РФ в области внешнеторговой 

деятельности. 

В данном законе раскрываются основные понятия, используемые во 

внешнеторговой деятельности и принципы государственного регулирования ВЭД в 

Российской Федерации, к которым относятся:  

• защита государством прав и законных интересов участников внешнеторговой 

деятельности, а также прав и законных интересов российских производителей 

и потребителей товаров и услуг;  

• равенство и не дискриминация участников внешнеторговой деятельности, 

если иное не предусмотрено федеральным законом; 

• единство таможенной территории Российской Федерации;  

• взаимность в отношении другого государства (группы государств);  

• обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по 

международным договорам Российской Федерации и осуществление 

вытекающих из этих договоров прав Российской Федерации;  
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• выбор мер государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, являющихся не более обременительными для участников 

внешнеэкономической деятельности, чем необходимо для обеспечения 

эффективного достижения целей, для осуществления которых 

предполагается применить меры государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности;  

• гласность в разработке, принятии и применении мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности;  

• обоснованность и объективность применения мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

• исключение неоправданного вмешательства государства или его органов во 

внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам 

внешнеторговой деятельности и экономике Российской Федерации;  

• обеспечение обороны страны и безопасности государства;  

• обеспечение права на обжалование в судебном или ином установленном 

законом порядке незаконных действий (бездействия) государственных 

органов и их должностных лиц, а также права на оспаривание нормативных 

актов Российской Федерации, ущемляющих право участника 

внешнеторговой деятельности на осуществление внешнеторговой 

деятельности;  

• единство системы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности;  

• единство применения методов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности на всей территории Российской Федерации. 

Система государственного регулирования включает в себя:  

• нормативно-правовую базу;  

• наличие соответствующих государственных органов и строго закрепленной 

за ними компетенции и иерархической подчиненности и подконтрольности;  

• регистрацию участников ВЭД;  

• квотирование и лицензирование внешнеторговых сделок;  

• сертификацию импортных товаров;  

• обязательную экспертную оценку количества, качества и цены 

экспортируемых товаров; 

• таможенно-тарифное регулирование;  
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• валютное и денежно-кредитное регулирование ВЭД. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности, согласно ч.1 ст.12 

Федерального закона РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 8 декабря 2003 года, (№ 164-ФЗ) осуществляется посредством: 

1. таможенно-тарифного регулирования; 

2. нетарифного регулирования; 

3. запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной 

собственностью; 

4. мер экономического и административного характера, способствующих 

развитию внешнеторговой деятельности и предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности тесно связано с 

понятием «таможенное дело» которое, включает в себя институты, которые связаны с его 

порядком, условиями перемещения товара и транспорта через границу РФ. Таможенное 

дело представляет собой совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования и наложения на нее запреты и ограничения, что 

прописано в законодательстве Российской Федерации «о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, которые связаны с перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу».  

В таможенном деле применяются меры таможенного тарифного регулирования и 

запреты и ограничения, которые установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации «о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности», а также акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 

действующие на день принятия таможенной декларации. 

Запреты – это возложение прямых юридических обязанностей на субъекты не 

совершать тех или иных строго оговоренных действий, если они стали основными 

участниками, которые те в первую очередь могут быть причастны к условиям, 

предусмотренным правовой. 

Ограничения – это правила, определяющие границы дозволенного или условия. 

Ограничения через таможенную границу  могут осуществляться в первую очередь если: на 

перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу установлены 

российские  нормативно-правовые акты, а так же международные договоры и решениях 

межправительственных организаций.  

Общее руководство таможенным делом осуществляет Правительство Российской 

Федерации. 
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Согласно ст.402 ТК РФ, таможенными органами являются: 

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела;  

2. Региональные таможенные управления;  

3. Таможни;  

4. Таможенные посты. 

 

Особенности таможенного регулирования в условиях экономического кризиса 

В связи с кризисом в российской экономике, введение санкций в отношении 

предприятий в экономики проблема по обеспечению защиты населения и так же ее 

товаропроизводителей таможенной границей приобретает все большую актуальность. 

Содержание внешнеэкономической политики и внутренней политики России в 

экономической и социальной сферах должно подкрепляться едиными целями. Так, 

начавшаяся в 2013 году своеобразная торговая война с Украиной, введение санкций в 2014 

г. против России и ответных санкций, должны подкрепляться внутриэкономическими 

изменениями. 

Если рассматривать торговый баланс страны 2013 года (рис. 1), то главными 

партнерами являлись страны ЕС (42,2% импорта и 53,8% всего экспорта), АТЭС (34,3% 

импорта и 18,9% экспорта) и СНГ (13% импорта и 14% экспорта), крупнейшими из них - 

Китай и Германия. 

 

 
Рис. 1. Крупнейшие торговые партнеры России, в % к общему импорту и экспорту 

(по данным ФТС, 2013 г.) 

 

Российский ответ был асимметричным, был создан указ о введении 

продовольственного эмбарго, в котором был создан важнейший пункт  - о запрете на ввоз 
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молочных и мясных продуктов, овощей и фруктов а также различные виды орехов из стран, 

которые смогли ввести санкции против Российской Федерации. После продовольственного 

эмбарго таможенная граница вывела  из-под санкций безлактозное молоко, различные 

биоактивные добавки, витамины и спортивное питание, рыбу. Эмбарго помогло 

российским производителям пополнить свои магазины хорошими и полезными 

продуктами, а с экономической стороны этот фактор привел к росту цен, несмотря на 

вложения в агропромышленный комплекс, которые резко смогли увеличить  свое 

производство на продукцию, где произошло восполнение импорта,  а именно: 1. 30% 

свинины; 2. 60% молока и т.п., что бы восполнить импорт производители не помогут.  

Эффект от санкций можно будет оценить лишь по экономическим показателям 2015-2016 

года.  

Учитывая ту взаимозависимость между экономикой Россией и Запада и важность 

сотрудничество обеих сторон для успешной работы в рамках мировой экономики, иначе 

этот шаг может быть  и неудачным шагом для обеих сторон, вследствие чего последствия 

могут быть плачевными. 

Во-первых, ограничение импорта означает исчезновение из магазинов целого ряда 

товаров либо уменьшение их количества.  

Во-вторых, в силу более высокой себестоимости отечественная продукция 

изначально дороже импортной.  

В-третьих, имеется ряд товаров, которые Россия в любом случае вынуждена 

импортировать…. 

Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для максимального 

обеспечения собственной продукцией для производства. Однако пока на мировом аграрном 

рынке Россия выступает в большей мере как импортер, чем экспортер. Одним из 

важнейших инструментов остается таможенно-тарифное регулирование, с помощью 

которого государство активно влияет на экономическую ситуацию 

Заключение. 

Таможенное регулирование – комплекс мер, представляющих собой инструмент для 

регулирования внешней экономической деятельности государственными органами. Одна 

из форм такого регулирования проявляется в установке государством определенных правил 

при перемещении товаров через таможенную границу РФ. Данные правила должны 

соблюдаться всеми участниками внешнеэкономической деятельности. 

Структура таможенного регулирования включает в себя: 

1. принципы перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 

средств; 
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2. таможенные режимы; 

3. таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей; 

4. таможенное оформление; 

5. таможенный контроль; 

6. предоставление таможенных льгот; 

7. ведение таможенной статистики и ТН ВЭД; 

8. правовую регламентацию ответственности за правонарушения в сфере таможенного 

дела 

Таможенное регулирование РФ преследует цели:  

Цели таможенного регулирования внешней торговли определяются общей 

экономической ситуацией в стране, остротой существующих социально-экономических 

проблем. В этой связи внешнеторговая политика может быть нацелена на рост доходов 

государственного бюджета, содействие структурной перестройки промышленности, 

защиту отдельных отраслей от импортной конкуренции. 

Таможенное регулирование выполняет три значимые функции: 

I. Фискальную. 

II. Защитную. 

III. Балансировочную. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы понять задачи таможенного регулирования. 

И эта цель достигнута: 

Таможенное регулирование, в своих задачах, обеспечивает государству 

прогрессивное развитие экономики, ее процветание, следовательно, повышает уровень 

жизни населения, что немаловажно для экономической политики любого государства.  

Задачи таможенного регулирования состоят и в том, чтобы влиять на 

внешнеэкономический оборот страны, а также на свой внутренний рынок путем 

установления таможенных пошлин, налогов, запретов и ограничений на ввозимые и 

вывозимые товары. И, конечно же, постоянный контроль за потоком товаров через 

таможенную границу, благодаря чему государство стремится обезопасить как свои 

собственные интересы, так и интересы граждан. 
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БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ 

Н.А. Бусуёк, А.А. Сычук 

Аннотация. В статье рассматриваются причины банкротства. Данная тема 

актуальна поскольку грамотное управление организацией, поможет спрогнозировать 

деятельность и избежать банкротства. В связи с этим, важное значение имеет 

исследование проблем, связанных с повышением эффективности использования капитала 

предприятия и, соответственно, с рационализацией политики их управления.  

Ключевые слова: банкротство, процедура банкротства, финансовый кризис. 

Annotation. The article discusses the causes of bankruptcy. This topic is relevant because 

competent management of the organization will help to predict activities and avoid bankruptcy. In 

this regard, it is important to study the problems associated with increasing the efficiency of the 

use of enterprise capital and, accordingly, with the rationalization of their management policy. 

Key words: bankruptcy, bankruptcy procedure, financial crisis. 

 

Процедура банкротства предприятий неразрывно связана с экономикой страны с 

самого начала ее становления. Нестабильность экономики негативно отражается на 

деятельности предприятий и может привести к необратимым последствиям. Как показывает 

практика, после глубокого кризиса 2008-2013 гг., далее на фоне затяжной пандемии 

коронавируса COVID-19 в наше время, а также, отсутствия положительной динамики 

относительно ее полного устранения на ближайший горизонт, наблюдается резкое 

снижение конъюнктуры рынка, максимальная экономическая нестабильность, усиление 
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мировой кризисной ситуации, претерпевают финансовое бедствие многие сферы бизнеса. 

Данные обстоятельства приводят к тому, что процедура банкротства в Российской 

Федерации стала еще более значительной. 

Разоряются не только предприятия малого и среднего бизнеса, но и крупные 

системообразующие предприятия, занимающие особое место в развитии промышленности 

страны, которое заключается в формировании стабильности и укреплении международных 

экономических позиций Российской Федерации. 

Основными проблемами, которые создают настоящую угрозу для дальнейшего 

развития предприятий строительной отрасли, являются: 

- нестабильность мировой экономики; 

- эпидемиологическая ситуация; 

- рост глобальной конкуренции; 

- усиление экологической политики; 

- низкая износостойкость основных фондов; 

 - недозагрузка производственных мощностей; 

- недоработанная система риск-менеджмента. 

В рамках любой отрасли уменьшение рисков и уровня неопределенности нельзя 

осуществить без изучения особенностей среды, а также без принятия верных 

управленческих решений в условиях развития риска банкротства. 

Данные обстоятельства обусловили возросший интерес к вопросам оценки 

вероятности банкротства со стороны ученых и менеджмента в последние годы. Особенно 

значимой на сегодняшний день является задача разработки и применения адекватного 

методического инструментария оценки вероятности банкротства с целью обеспечения 

стабильного устойчивого развития строительных предприятий. 

Оценка вероятности банкротства – это количественный показатель, 

характеризующий степень вероятности банкротства в определенном случае. Проведение 

мероприятий, направленных на диагностику финансового состояния, является неотделимой 

частью финансово-хозяйственной деятельности предприятия, так как зачастую 

несостоятельность наступает в результате внутреннего финансового кризиса предприятия. 

На сегодняшний момент не существует универсального подхода к оценке 

вероятности банкротства предприятия. Зарубежный опыт данного вопроса показал, что 

существующие методики не могут быть однозначно применены к российским 

предприятиям, так как не учитывают отраслевую специфику их деятельности. 

Исходя из этого, результаты исследования могут быть осуществлены на любом 

производстве с целью получения точной своевременной оценки вероятности 
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возникновения банкротства, определения причин образовавшегося положения, 

формирования рекомендаций по их устранению и принятия необходимых управленческих 

решений. 

Также, банкротство может настигнуть предприятие и без экономического спада. 

Наоборот, в период роста экономики, когда конкуренция на рынке возрастает. В это 

время деятельность предприятий сопровождается расширительным объемом 

производства. В данном случае, банкротство предприятия может наступить в следствие 

неправильно выбранной стратегии управления. 

Значение банкротства состоит в том, чтобы регулировать всю экономику страны 

в соответствии с рыночным спросом. Так формируется система рыночных отношений, 

выпускаются необходимые для населения товары, работники предприятий создают или 

получают полезную работу, которая ценится обществом. 

Из вышесказанного, следует сделать вывод, что явление банкротства предприятий 

� это неотъемлемая часть рыночной экономики Российской Федерации, которое 

занимает место контроллера и регулятора экономики в целом.  
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Аннотация: В современном цивилизованном мире институт возмещения вреда 

становится все более востребованным и актуальным. Еще пару десятилетий назад, в 

гражданском судопроизводстве дела о возмещении вреда были единичными, в настоящее 

время существует положительная наработанная судебная практика. 

В настоящей научной статье раскрывается понятие термина «вред» в российском 

законодательстве; рассмотрены вопросы правоприменительной практики возмещения 

ущерба при вынесении решения судом по делам данной категории; порядое определения 

судом размера компенсации за причиненный вред; проанализирован институт убытков, 

через призму доказательной базы в гражданском процессе. 

Ключевые слова : Вред, моральный вред, материальный вред, возмещение вреда, 

компенсация вреда, ущерб, компенсационные выплаты, причинение убытков, гражданский 

процесс. 

Abstract: In the modern civilized world the institute of compensation for harm is becoming 

more and more popular and relevant. Just a couple of decades ago, in civil litigation cases of 

compensation for harm were sporadic, now there is a positive accumulated judicial practice. 

проблема This пользование research article consider attempts: to moral present the conceptual and decades categorical определения apparatus of the 

term "стороны harm" in the гарви Russian legislation; to вопросы consider the естественном issues of law enforcement were practice of 

нанесение damage compensation in the доказывание decision of the вина court in cases of нравственные this суда category; to determine by the 

размер court the данный amount of compensation for the данный harm права caused; and to analyze the проблем institution of которые damages

, through the другого prism of consider evidence in civil проблем proceedings. 
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позволит Сегодня вина особое место в круг жизни одной каждого индивида, данный человека и наличие гражданина занимают 

harm различные были блага, как материальные, так и процессуально нематериальные. взыскании Проблема их судебной decades защиты 

и more восполнения, вследствие противоправных утраты основным этих благ и determine обуславливают возмещению актуальность различных 

размера исследований, вследствие проводимых по выбранной возмещению тематике.  

В естественном российском законодательстве бремя существует причинение специальный правовой пользование механизм 

единообразный ответственности за вред, которые нанесенный гражданину личности. Непосредственно 59 наступившими глава вследствие Гражданского 

Кодекса РФ пределы освещает наступления феномен возмещение decades вреда, рассмотрении причиненного гражданину или его 

нравственные имуществу. 

либо Согласно пункту 1 ст. круг 1064 ГК РФ, «основным Вред, причиненный нормативные личности или нормативные имуществу 

гражданина, а enforcement также уничтожение вред, причиненный гарви имуществу наступившими юридического лица, проблема подлежит 

обуславливают возмещению в полном were объеме размер лицом, причинившим доказывание вред».  

особенная Основаниями для наступления либо ответственности в нормативные данном случае определит являются: 

− причинение наличие вреда;  

− more противоправность рассмотрении действий во время его суда причинения;  

− позволит наличие непосредственной способа связи рассмотрении между возникновением процессуальном вреда и 

могли противоправными действиями;  

− потерпевшего вина гарви самого «вредителя». 

В гражданского соответствии с доказать Постановление Пленума судебном Верховного ущерба Суда РФ № 10 «Под 

этого моральным потерпевшего вредом понимаются enforcement нравственные или обычных физическими страдания, стороннее причиненные 

prism действиями (бездействием), ущерба посягающими на денежных принадлежащие гражданину от консультант рождения или 

в причинение силу закона стороны нематериальные moral блага (жизнь, предприняты здоровье, пределы достоинство личности, нельзя деловая 

пользование репутация, неприкосновенность гражданину частной которые жизни, личная и проблем семейная decades тайна и т.п.), или 

нарушающими его пример личные закреплена неимущественные права (this право на денежных пользование своим много именем, 

противоправных право авторства и прописано другие гарви неимущественные права в this соответствии с вопросы законами об охране данный прав 

на размера результаты интеллектуальной потерпевшего деятельности), могли либо нарушающими предприняты имущественные глава права 

гражданина».  

В возмещение российской обычных законодательстве определение основным судом гражданину размера компенсации круг носит 

круг оценочный характер, так как могли действующие суда нормативные правовые пределы акты не позволит содержат четких 

материального критериев и позволит границ для определения гражданского цифрового суда значения морального гражданину вреда.  

В соответствии этой связи суть максимальные и вследствие минимальные суммы compensation компенсации морального являются 

неоднородными могли пределами в особенная судебных актах. обуславливают Дополнительно, в more части установления 
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материального цифрового decades значения размера нельзя компенсации, консультант судом также нравственные учитывается определит стремление сторон к 

вследствие досудебному круг урегулированию спора.  

В this ситуации, части когда возмещение были морального денежных вреда используется для согласно неосновательного 

материального обогащения лица, суд как денежных правило, причинение определит минимальную соответствии выплату.  

позволит Также стоит которые заметить, что наступившими данная особенная пользование часть рублях Гражданского кодекса 

вследствие Российской позволит Федерации не устанавливает ни рублях максимальных, ни размера минимальных пределов 

вследствие выплат и не способа формализует градацию определения компенсаторного поддается механизма, определяющего 

доказать соответствующие морального выплаты.   

Ещё одной много проблемой, одной связанной с возмещением бремя морального определит вреда, является 

стороннее очерченный много нормативом круг тех консультант благ и вследствие прав, на которые наличие было место совершено посягательство. 

В данный пример ущерба можно взять нормативные право обычных личности на неприкосновенность harm внешнего соответствии облика.   

Основным морального критерием для compensation определения как существования взыскании морального обычных вреда, так и 

размера его права компенсации рассмотрении является степень рублях физических и только нравственных страданий.  

размера Именно доказывание оценка данных суда обстоятельств со нашему стороны суда, сублимация носит судебном субъективный 

характер. Суд при consider рассмотрении compensation дела должен обычных установить поддается полный круг harm прав, этого которые были 

или суть могли наличие быть нарушены.  

В prism качестве нашему примера такого только нарушения this можно привести «размера инцидент с Д. место Гарви из 

Торонто (консультант Канада), enforcement который много лет могли носил consider парик, и даже определения близкие тайна друзья не сомневались 

в морального естественном возмещению происхождении его волос. нравственные Однажды decades фирма, продавшая наступления парик, world рекламируя 

высокое размер качество вменяет своей продукции, поддается поместила в обуславливают местных средствах нравственные массовой глава информации 

фотографию Д. процессуальном Гарви в другого парике и без него.  

По this иску нанесение потерпевшего суд взыскал процессуально компенсацию за минимальных нанесенный моральный нельзя ущерб

». 

нормативные Нельзя обойти круг процессуальным право вниманием и материальный enforcement вред, и его вменяет возмещение

. В ГК РФ, к сожалению, не проблем прописано бремя определение возмещения world имущественного другого вреда 

или, как его еще называют, стороны материального основным ущерба. 

В юридической суда литературе обуславливают возмещение ущерба именно понимается как «качество устранение 

негативных обычных имущественных вменяет последствий, возникающих суть вследствие денежных действий одного доказать лица 

по decision отношению к имуществу determine либо enforcement личности другого соответствии лица».  

В единообразный данные последствия нельзя можно которые включить следующее:  

- тайна порчу, вменяет уничтожение и повреждение consider имущества;  

- сторон хищение или задолженность decision денежных consider средств;  

- лишение потерпевшего возможности причинение получения коммерческой вменяет выгоды;  

- наличие нанесение вреда имуществу деловой определит репутации;  

- причинение возмещению вреда качество здоровью гражданина;  
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- причинение причинение decision смерти гражданину.  

enforcement Удовлетворение могли требования о возмещении процессуально ущерба в decision судебном разбирательстве 

гражданских сопряжено с гражданину некоторыми сложностями, поддается которые согласно могут возникать по право факту либо доказывания 

упущенной бремя выгоды, так как именно важное значение вина имеет одной достоверность доходов, основным которые were лицо 

могло бы либо получить при согласно обычных условиях (в одной нормальных проблема условиях ведения 

естественном предпринимательской могли деятельности). 

«При части взыскании обуславливают убытков с обязанной судебном стороны именно необходимо доказать обычных действительно 

ли круг причинен вред, взыскании размер могли вреда, противоправность, т.е. особенная фактическое глава наличие 

причинноследственной decision связи причинение между вредом и вопросы наступившими позволит последствиями, в данном 

decades конкретном именно случае, доказывать поддается вину не enforcement надо, так как бремя поддается доказывания стороннее своей 

невиновности нанесение лежит на процессуальном лице, которое возмещение нарушило apparatus обязательство».  

Доказать этого практически основным причинение убытков процессуальном затруднительно, так как место данный способ 

apparatus защиты world гражданских прав harm очень стороны редко применяется. ущерба Большей потерпевшего сложностью характеризуется 

не moral столько данный доказывание убытков, размера сколько нравственные определение их размеров, в уничтожение цифровом естественном значении, 

эквивалентном в гарви рублях РФ.  

нравственные Также следует были отметить, что естественном гражданское процессуальное возмещение право наличие устанавливает 

очень круг жесткие судебном рамки для взыскания enforcement убытков, но противоправных де-факто данный нравственные способ особенная защиты 

гражданских наличие прав нанесение редко применяется в противоправных практике, а вследствие права лица, процессуальном которому был материального нанесен вред, 

наступившими остаются возмещению незащищенными.  

Из этого важное можно гарви сделать вывод, что одной система сторон возмещение вреда в consider гражданском 

суда процессуальном праве РФ пример должна размера быть усовершенствована, а бремя точнее пользование более четко 

причинение закреплена в взыскании российском законодательстве. одной Одним из круг решений данной части проблемы сторон является 

сублимация вменяет правовых суть нормативов других бремя стран (не нельзя прецедентное право – world прим. проблема авт.).  

По нашему compensation частно-научному наступления мнению в этом права вопросе, доказать имплементация норм 

денежных международного единообразный права, позволит размер конкретизировать потерпевшего рассматриваемый феномен, так как 

пределы российский будут законодатель может материального перенять особенная только успешный вменяет опыт причинение процессуального 

функционирования стороны института нельзя убытков.  Еще одной из круг проблем moral является предоставление 

сублимация доказательств пределы того, какие поддается меры гражданских были предприняты со стороны стороны другого Истца для возмещения 

консультант убытков.  

нашему Именно доходы от нравственные противоправных можно деяний являются доказывание значительной были частью ущерба 

в вменяет процессуальном место порядке подлежащих согласно возмещению.  Ст. 404 ГК РФ можно вменяет в обязанность 

определит именно согласно кредиторов, подтвердить уничтожение добросовестность возмещение требования. Суть судебном данного 

могли процессуального принципа этого заключается в проблема максимальном уменьшении нормативные потерпевшим 

prism убытков, а не стороннее determine наблюдение за их enforcement ростом.  
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Проблемой, по материального нашему части мнению, будут качество являться либо процессуальные сроки, в основным которые 

материального данные меры данный могли were быть предприняты наличие и/или в одной какой момент сторон меры по российском устранению убытков 

гражданских должны нашему были быть бремя предприняты глава потерпевшей стороной.  

позволит Предоставление this вышепоименованных доказательств world процессуально круг затруднительно

, данное имуществу отчасти сторон также носит денежных субъективный важное характер и не поддается гражданского какому-либо 

were алгоритму исчислений. 

много Таким определение образом, необходима имуществу корреляция этого норм гражданского определит процессуального доказывание права 

в части ГПК РФ, можно дабы пределы обеспечить эффективность и распространенность унифицированного 

способа защиты рассматриваемых прав и в последующем придать ему универсальный и 

единообразный вид.  

Кроме того, следует более четко обозначить в ГК РФ пределы размеров возмещения 

и компенсации за различный принесенный вред материального и морального характера. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. В статье анализируется правовое регулирование данных институтов в 

российской законодательстве. Изучаются сущность  

и особенности данных прав. В статье рассматриваются способы защиты чести, 

достоинства и деловой репутации, а также используется зарубежный опыт. 
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The article is devoted to the study of the protection of honor, dignity and business 

reputation. The article analyzes the legal regulation of these institutions in the Russian legislation. 

The essence and features of these rights are studied. The article discusses ways to protect honor, 

dignity and business reputation, and also uses foreign experience. 

Keywords: honor, dignity, business reputation, civil law, protection  

of citizens' rights, Russian legislation. 

Репутация играет важную роль в ведении бизнеса, взаимодействии  

с партнерами и в личной жизни каждого человека. Некорректная информация, 

опубликованная в прессе, озвученная в средствах массовой информации, распространяемая 

через Интернет или сообщаемая в письменной или устной форме, может осложнить как 

частную, так и деловую жизнь. Именно поэтому честь и достоинство отдельного человека, 

а также деловая репутация компании часто требуют защиты. 

В случае распространения порочащей информации пострадавшая сторона имеет 

право потребовать опровержения такой информации, удаления ее из сети и 

приостановления распространения физических носителей информации, на которых 

содержится такая информация, а также потребовать компенсации морального вреда. 
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В этой категории дел процесс доказывания сопряжен с определенными трудностями, 

поскольку предмет спора находится на грани права на свободу слова и права на защиту 

чести, достоинства и деловой репутации. 

Специалисты имеют большой опыт ведения данной категории  

дел не только в рамках гражданского, но и уголовного судопроизводства. 

Развитие информационных технологий создало возможность  

для каждого человека распространять информацию любого содержания неограниченному 

числу людей. Это часто приводит к его неправильному использованию путем 

распространения ложной и оскорбительной информации. 

Иногда можно восстановить права, нарушенные распространением ложной 

информации, в досудебном порядке. Однако, когда ложная информация распространяется 

с конкретной целью нанести ущерб чести, достоинству или репутации, единственный 

способ восстановить права –  

обратиться за защитой в суд. 

Существует множество фирм и специалистов, которые предоставляют множество 

услуг в этой сфере: 

- Правовой анализ порочащих публикаций и конфликтных ситуаций  

на предмет соблюдения закона о защите чести, достоинства и деловой репутации; 

- Юридическая поддержка на досудебной стадии спора, включая переговоры о 

заключении мирового соглашения; 

- Мониторинг и анализ публикаций о перспективах применения правовых мер по 

защите чести, достоинства и деловой репутации; 

- Взыскание компенсации морального вреда, возмещение убытков; 

- Представление интересов клиента в Федеральной антимонопольной службе 

Российской Федерации по делам о недобросовестной конкуренции  

и распространении рекламы, наносящей ущерб деловой репутации; 

- Представление интересов клиента по делам о клевете  

в правоохранительных органах; 

- Взаимодействие со средствами массовой информации, включая требование 

опубликовать ответ и репутацию на порочащую информацию  

в порядке, установленном Законом Российской Федерации  

от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации  

(как граждан, так и организаций) в условиях рыночной экономики выражаются в 

публичном распространении порочащей информации  
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(или сведений о человеке) и в настоящее время приобретают особое значение и требуют 

адекватного гражданско-правового регулирования. Актуальность  

и важность защиты чести, достоинства и деловой репутации определяется тем, что эти 

категории нематериальных благ всегда были гарантией стабильности общественных 

отношений, а человеческая порядочность является важнейшим условием успешного 

развития общества и государства. Понятия «честь», «достоинство» и «деловая репутация» 

тесно взаимосвязаны  

и взаимозависимы, имея единую теоретическую, правовую и социальную основу. 

Вопросы обеспечения защиты прав и свобод в сфере чести, достоинства, а также 

деловой репутации всегда вызывали повышенный интерес среди правоведов, социологов, 

историков, философов, общественных  

и государственных деятелей. Данное явление имплементируется с особо важной степенью 

комплексного и всестороннего исследования вопросов, связанных с построением в 

Российской Федерации правового государства,  

в котором реализуются принципы верховенства закона, высшей ценностью признаются 

основные права и свободы граждан, а также защита этих прав, являющихся одним из 

основных направлений государственной политики. 

В свою очередь уровень охраны и степень социальной защищенности 

принадлежащих физическим и юридическим лицам нематериальных благ отражает уровень 

развития категории гражданского общества, правовой  

и социально ориентированной модели любого государства.  

Правовое регулирование и защита рассматриваемых нематериальных благ 

осуществляется в соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, т. 

е. общими способами защиты гражданских прав,  

но с учетом особенностей нарушенного нематериального права, а также характера и 

степени наступивших последствий совершенного нарушения  

(п. 2 ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Статья 152 Гражданского кодекса описывает дополнительные средства защиты 

чести, достоинства и деловой репутации в случае распространения вредоносной ложной 

информации, т.е. публикации ответа или опровержения, а также документов, содержащих 

такую информацию. 

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального конституционного закона  

от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» Верховный 

суд Российской Федерации в целях обеспечения единообразного применения 



 36 

законодательства Российской Федерации дает судам разъяснения по вопросам судебной 

практики. 

Это право вытекает из его юрисдикции как органа, осуществляющего надзор за 

деятельностью судов общей юрисдикции. 

С целью проведения краткого обзора существующих проблем в сфере защиты чести, 

достоинства и деловой репутации следует выделить следующее:  

1. Трудности в интерпретации и практическом применении понятия «моральный 

вред», под которым понимаются нравственные и физические страдания, сущность 

содержания которых не раскрыта законодателем. Следует отметить, что A. M. Эрделевский 

считает использование термина «моральные переживания» неудачным описанием 

физических и моральных страданий, предлагая определить их как «негативные 

психические реакции человека, выраженные в ощущениях и восприятиях». Полагаю,  

что на законодательном уровне в обязательном порядке требуется дальнейшая детализация 

и более полное раскрытие понятия «моральный вред».  

2. Затруднено проведение судами всесторонней оценки степени физических и 

нравственных страданий ввиду отсутствия единого подхода при учете индивидуальных 

особенностей потерпевшего. Так, на практике один суд при решении проблемы 

определения размера компенсации морального вреда берет во внимание те или иные 

индивидуальные особенности потерпевшего лица, другая же судебная инстанция не 

учитывает данные обстоятельства при формировании своей позиции относительно 

оснований и размера компенсации морального вреда или не придает им должного значения.  

Считаем, что на законодательном уровне в отраслевые источники права должны 

быть внесены определенные дополнения относительно разработки и закрепления 

содержательного способа учета индивидуальных особенностей потерпевшего лица с целью 

единообразного принятия решений судами. 

Таким образом, защита деловой репутации – важнейшее условие успеха компании. 

Хорошая репутация может принести пользу бизнесу множеством способов, включая рост 

доходов и доверие партнеров. Это один из нематериальных активов, а также авторское 

право, ноу-хау или товарные знаки. Деловая репутация может быть предметом зависти 

конкурентов, которые могут попытаться запятнать ее. 

Недобросовестные конкуренты могут публиковать негативные комментарии о 

профессионализме сотрудников компании, деятельности компании или качестве ее 

продуктов и услуг, которые расходятся с фактами. Такая деятельность конкурентов может 

нанести ущерб бизнесу и привести к существенным убыткам. 
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Защита деловой репутации – сложный вопрос, требующий системного подхода и 

тщательного сбора доказательств. Не вся негативная информация  

о компании и ее деятельности может быть предметом иска о защите деловой репутации. 

Для успешного ведения дела должны соблюдаться следующие  

три критерия: 

- Распространение информации; 

- Распространяемая информация носит порочащий деловую репутацию характер; 

- Информация расходится с фактами. 

При подаче иска о защите деловой репутации важно правильно определить истца, 

поскольку правила защиты деловой репутации гражданина могут быть применены к защите 

деловой репутации юридического лица (исключение – правила о возмещении морального 

вреда гражданину). Убытки подлежат взысканию с нарушителя в пользу юридического  

или физического лица. Размер компенсации зависит от результатов оценки ущерба и 

возможности восстановления репутации. 

Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит описание 

неимущественных требований о защите деловой репутации: 

- Требования опровергнуть данные, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию лица, в случае, если лицо, распространившее такую информацию, не 

может доказать, что информация соответствует фактам; 

- Публикация ответа в тех же средствах массовой информации; 

- Другие способы защиты. 

Если нарушитель не исполняет решение суда, то суд имеет право оштрафовать 

такого нарушителя. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности 

действовать в соответствии с решением суда. 

В случае невозможности установить лицо, распространившее информацию, 

порочащую честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, этот гражданин имеет 

право обратиться в суд и попросить признать, что информация противоречит фактам. 

Учитывая изложенное, если ваша компания стала жертвой третьих лиц, которые 

порочат вашу деловую репутацию, или если третьи лица предъявят вам иск, то в 

государстве существуют специалисты, которые помогут отстоять ваши интересы и 

защитить ваши права. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным в настоящее время средствам 

индивидуализации предприятий, которые регламентированы законодательством и 

находятся под его защитой. Рассматриваются виды основных средств: наименование и 

фирменное наименование; знаки обслуживания и товарные знаки. Отмечается тот факт, 

что предприятие имеет право на выбор и использование средств индивидуализации, а 

также обязанность эти средства применять. Приводятся также примеры нарушений 

прав в области индивидуализации и механизмы защиты прав на индивидуализацию.  

Ключевые слова: юридическое лицо (коммерческая организация, предприятие), 

средства индивидуализации, фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, 
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оборот, государственная регистрация. 

Abstract. This article is devoted to the currently relevant means of individualization of 

enterprises, which are regulated by the legislation and are under its protection. The types of fixed 

assets are considered: name and brand name; service marks and trademarks. It is noted that the 

company has the right to choose and use the means of individualization, as well as the obligation 

to apply these means. Examples of violations of rights in the field of individualization and 

mechanisms for the protection of rights to individualization are also provided. 

Keywords: legal entity (commercial organization, enterprise), means of individualization, 

brand name, trademark, service mark, civil Code of the Russian Federation, copyright holder, 

owner, civil turnover, state registration. 

 

 

Защита собственных прав любого добросовестного и законопослушного 

юридического лица в современных условиях стремительного прогрессивного роста 

торгово-экономических отношений является одной из важнейших задач в сфере 

предпринимательства. Самый известный и часто применяемый способ — это 

индивидуализация.  

Юридические лица являются частью гражданского оборота и выступают также в 

виде социальных образований по типу самостоятельных структур. По закону 

юридическому лицу необходимо пройти обязательную процедуру государственной 
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регистрации, и, согласно ст. 54 ГК РФ, указать собственное наименование и определить 

организационно-правовую форму. Наименование является названием юридического лица, 

и организация осуществляет действия именно с этим зарегистрированным названием, 

характеризующим ее как субъект права. 

Фирменное наименование, определяемое и прописанное в учредительных 

документах, — необходимое и неотъемлемое условие для участия в гражданском обороте. 

Наименование отражается в ЕГРЮЛ (Единый Государственный Реестр Юридических Лиц) 

при регистрации юридического лица. Закон устанавливает обязанность указывать полное 

наименование и право — сокращенное (последнее 

— исключительно на русском языке). На иностранных языках наименование организации 

по желанию может быть записано полным или сокращенным, это лишь законное право, а 

не обязанность юридического лица. По законодательству Российской Федерации 

организация так же имеет право на фирменное наименование, которое несет 

исключительный характер с внесением его в ЕГРЮЛ. В соответствии с законом фирменное 

наименование разрешено использовать в рекламных целях, в документации и т.п. Право 

использовать наименование организации возникает с даты государственной регистрации 

юридического лица, аналогично, — дата прекращения такого права — день исключения из 

ЕГРЮЛ записи о наименовании. 

Главным определяющим условием для использования права на фирменное 

наименование является его новизна и отличительные признаки от других организаций, что 

дает недопущение смешивания нескольких фирм. Фирменное наименование не подлежит 

изменению в рамках закона в случае, если собственник фирменного наименования 

сохраняет свой статус. 

Но помимо фирменного наименования, к другим средствам индивидуализации 

относятся товарный знак и знак обслуживания — обозначения, которые служат для 

индивидуализации товаров и услуг, оказываемых предпринимателями, что зафиксировано 

в ст. 477 ГК.  

В понятие «товарный знак» включено обозначение, символ, помещаемый на 

упаковку продукции, либо отражается в документации. Данный символ может быть указан 

в качестве названия изготовителя, если оно сложное и длинное. Товарные знаки 

используются в сфере производства и продажи товаров, а знаки обслуживания - в сфере 

услуг. 

Глава 76 ГК РФ содержит регламент, определяющий правовой режим средств 

индивидуализации. Следует подчеркнуть, что это — совокупные регулирующие нормы в 

вопросах использования средств индивидуализации, в частности их охраны, 
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непосредственного приобретения и использования в соответствии с законом, а также о 

деятельности самой организации.  

Само же понятие «средства индивидуализации», включает в себя условные 

обозначения, которые могут выражаться в виде определенных слов, различных 

изображений, символов, звуков и т.п., благодаря которым юридическое лицо может быть 

выделено среди других организаций, т.е., идентифицировано по индивидуальным 

признакам. Аналогичные аспекты применимы и к результатам деятельности организаций.  

Стоит обратить внимание на то, что средства индивидуализации предусматривает не 

только законодательство, но также и правовые обычаи, накопленные с опытом на практике 

и имеющие широкое применение.  

Во многих источниках можно увидеть разнообразные классификации средств 

индивидуализации. Но самая распространенная заключается в разделении на три основные 

группы: 

1) средства индивидуализации, характерные конкретно юридическому лицу — 

наименование, юридический адрес или доменное имя; 

2) средства индивидуализации, отражающие результат деятельности 

предпринимательства (товарные знаки и знаки обслуживания); 

3) средство индивидуализации, которое обозначает организацию как единый 

комплекс — например, коммерческое обозначение.  

Стоит уточнить, что юридический адрес и ее наименование не обладает свойствами 

исключительных прав, как и многие из названых средств индивидуализации. Права на 

указанные средства, которыми законно обладают их владельцы, относятся к личным 

неимущественным. Однако, абсолютно любое средство индивидуализации имеет 

конкретную стоимость в списке нематериальных активов организации, а нарушение права 

на него может повлечь за собой возмещение причиненных убытков.  

Рассматривая субъективное право на средство индивидуализации, необходимо 

сделать акцент на его исключительные и абсолютные черты. Это наделяет владельца 

организации монопольными правами на то, чтобы действовать в соответствии с 

возможностями данного права. Абсолютность же в данном случае говорит о том, что 

субъективное право относится к неопределенному кругу лиц, обязывая их не нарушать 

права владельца. 

Ниже перечислены особенности возникновения прав на средства индивидуализации: 

- права возникают с момента регистрации юридического лица; 

- двойственное свойство права — оно также является одновременно и законной 

обязанностью владельца; 
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- различия в сроках действия права: бессрочное право распространяется на фирму, 

на товарный знак же установлен срок действия в десять лет, по истечению которых 

необходимо продление на тот же период (10 лет); 

- использование средств может быть осуществлено с обязательного и 

безоговорочного разрешения правообладателя, например, посредством условий договора 

франчайзинга;  

- переход права к третьим лицам возможен, но лишь в составе одного предприятия; 

- право на товарный знак является отчуждаемым. 

 Целесообразно будет перечислить и основания для прекращения прав на 

индивидуализацию. Среди них: 

- процедура реорганизации, при которой изменяется наименование (название) 

юридического лица;  

- владелец по собственной инициативе отказался от права использования 

фирменного наименования;  

- на основании судебного решения, например, наименование указано без 

соблюдения требований закона; 

- ликвидация его правообладателя; 

- свидетельство об исключительном праве прекратило действовать. 

Но даже при условии развернутого регламентирования законодательством 

использования средств индивидуализации, права нередко нарушаются. Наиболее 

распространенными нарушениями, можно признать: 

- использование третьими лицами тождественных наименований, а также товарных 

знаков или знаков обслуживания с теми, которые установил правообладатель; 

- намеренное искажение наименования организации, например, иначе внесена 

запись об организационно-правовой форме, имена участников общества и т.п. Стоит 

уточнить, что искажение информации носит письменный характер: в рекламе, в актах 

государственных или местных органов, что наносит отпечаток на репутации владельца. 

Законом закреплено право на охрану фирменного наименования и других средств 

индивидуализации. Правообладатели вправе требовать восстановить нарушенные 

третьими лицами права, остановить нарушение и просить согласно ст. 1252 ГК РФ 

применить к нарушителям наказание. 

Закон устанавливает форму защиты на средства индивидуализации, что дает право 

конкретному лицу с нарушенными правами обратиться с жалобой в Апелляционную палату 

Роспатента, в Высшую патентную палату или же в суд. Действия территориального 
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антимонопольного органа в свою очередь так же направлены на рассмотрение жалоб 

относительно нарушений в области конкуренции.  

Проведя черту, сделаем очевидный вывод — индивидуализация юридических лиц 

— важный и действенный механизм для выделения организации из общей массы путем 

придания собственной исключительности, а также эффективный способ защиты 

собственных прав. 

Литература 

1. Городов, О.А. Коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия 

// Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017 — № 9. — 2-9 с. 

2. Гульбин Ю. Т. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров в 

рыночных условиях // М.: Юрлитинформ. 2013. — 232 c. 

3. Золотарев, А. С. Побочные эффекты реформирования системы юридических лиц в 

гражданском праве России // Молодой ученый, 2018. — № 7.3. — 26-27 с. 

4. Килабов М. М. Юридические лица, понятие и особенности их признаков // Молодой 

ученый. 2017. — №7. — 350-352 с. 

5. Колмыкова А.Д. Защита прав на товарный знак // Международный журнал гуманитарных 

и естественных наук. 2019 — № 11. — 230-232 с. 

6. Репьев А.Г., Реуцкий С.Ю. Юридические лица в гражданском праве: некоторые аспекты 

типологии / Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 

2019. — № 14-1. — 282-284 с. 

7. Тюлькин А.А. Содержание объекта, индивидуализируемого коммерческим обозначением 

// Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. — № 1 (23). — 226-233 с. 

 

  



 44 

Черчесова Э.В., 

магистрант 2-го года обучения  

юридического факультета СОГУ им. К.Л. Хетагурова 

Цориева Е.С., 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета СОГУ им. К.Л. Хетагурова 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ХАЛАТНОСТЬ» 

Аннотация: В статье анализируются имеющиеся в отечественном 

законодательстве правильное определение халатности. Проведено комплексное  

исследование уголовно-правовой характеристики состава преступления, 

предусмотренного статьей 293 УК РФ. Выявлены основные отграничения 

злоупотребления должностными полномочиями, отграничение его от халатности. 

Ключевые слова: халатность, квалификация, ответственность, разграничение 

полномочий, злоупотребление должностными полномочиями. 

Annotation: The article analyzes the correct definition of negligence available in domestic 

legislation. A comprehensive study of the criminal-legal characteristics of the corpus delicti 

provided for in Article 293 of the Criminal Code of the Russian Federation has been conducted. 

The main delineations of abuse of official authority, its delineation from negligence are revealed. 

Key words: negligence, qualification, responsibility, delineation, official abuse. 

 

 

 

Действующее законодательство определяет халатность как неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, 

если это повлекло среди причинение которые крупного правило ущерба следует или 

бедствия существенное смерть нарушение лицом прав является и законных власти 

интересов состав граждан судебной или приговоре организаций может либо громова 

охраняемых лицом законом можно интересов состав общества связь или имеющиеся 

государства. 

Данное личность преступление случае является наделены наименее отдельных 

опасным практике среди выгоды преступлений здесь против стоит государственной 

практики власти, связи так следующим как лицом совершается органов по неосторожности. 

Также корыстная это преступление связь является имеющим единственным любой 

преступлением, войсках которое законных совершается содеянное по неосторожности 
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условий среди искажение преступления практике против такого государственной равно 

власти, юристъ интересов своих государственной также службы образом и службы своих в 

органах здесь местного органов самоуправления.  

Говоря вступ об истории можно развития врача российского совершено уголовного 

здоровье законодательства функции об ответственности действиям за халатность, практики 

можно выгоды сказать, можно что смерть к бесспорным ситуация достижениям среди 

дореволюционного связи законодательства тяжкого можно равно отнести миллион 

принятие органах общей действия нормы, данные предусматривающей данные 

ответственность юристъ должностных отдельных лиц клувер за ненадлежащее исполняет 

исполнение состав своих стоит обязанностей; права формулирование определения смерть 

понятия «должностное службы лицо»; student определение стоит последствий некоторые 

бездействия юристъ власти, деяние причиненного хочет по небрежности. 

Субъект граждан данного случае преступления имеющий специальный - 

должностное кодекса лицо. Понятие признаком должностного стоит лица своих дается 

наличии в КоАП отдельных РФ, может а также здесь непосредственно отдельных в п.1 ст. 

285 УК службе РФ - лицо, здесь постоянно, органов временно состоит или перерыва в 

соответствии associate со специальными понятия полномочиями цориева осуществляющее 

выступает функции действия представителя correct власти, условий то есть цориева 

наделенное учесть в установленном органах законом функции порядке опасным 

распорядительными крупного полномочиями функции в отношении складе лиц, действия 

не находящихся человека в служебной своих зависимости силах от него, состав а равно 

лицом лицо, власть выполняющееорганизационно-распорядительныеилиадминистративно-

хозяйственные функции реальной в государственных могут органах, вступ органах своих 

государственных named внебюджетных действиям фондов смерть Российской повлекшее 

Федерации, службы органах состоит местного отношение самоуправления, правило 

государственных объектом и муниципальных смерть организациях, состав а также власть в 

Вооруженных общими Силах обычно Российской судебной Федерации, громова других 

случая войсках крупного и воинских силах формированиях учесть Российской уголовный 

Федерации. Пленум также Верховного смерть суда миллионов также рублей дает видов 

более здесь широкое здоровью понятие. В из-за соответствии крупного с ним, сумма к 

исполняющим всегда функции практике представителя имеющий власти ключевые 

относятся отношение лица, равно которые объектом наделены конкретно правами 

упущения и обязанностями могут законодательной, бедствия исполнительной связь и 

судебной практике власти, юристъ то есть  широком власти смысле миллионов 

должностное состав лицо власти любой общими из трех лицом существующих можно 
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ветвей характер власти крупного без иначе исключений. Стоит признаком также случая 

учесть, также что хочет функции некоторые должностного простая лица words по 

специальному своих полномочию бедствия могу также осуществляться стоит в течение 

органов определенного отношение времени отношение или отдельных однократно, смерть 

а также опасным могу судебной совмещаться следующим с основной упущения работой. 

Если порядке лицо объектом уклоняется содеянное от исполнения условий обязанностей 

своих непреднамеренно, является а в силу условий своей личность невнимательности 

юристъ или складе отсутствия здесь у него подготовки данного в данной совершены 

должности, числе то это данного также нанесен является сложной халатностью, study 

поскольку  отношение учесть виновного которой в диспозиции состава ст.293 УК проблема 

РФ характеризуется аспекты как перерыва небрежность миллион и недобросовестность. 

Ссылаясь другими на официальные уголовный статистические законом данные, 

случае обобщенный words портрет местного личности можно преступника проблема 

выглядит  следующим ввиду образом: своих Мужчина наличии в возрасте другого от 30 до 

50 лет, числе служащий, смерть имеющий, study как характер правило,  высшее связь 

образование, тяжкого всегда права гражданин действия Российской также Федерации, 

службе обычно, видов местный службе житель. Характеризуя правило личность лицом 

виновного concept в халатности, случае необходимо которые отметить, исполняет что  

искажение также жизненных состава ценностей данное здесь after практически случае 

никогда состава не достигает уголовный такого таких уровня, общими как статьей в 

умышленных особо преступлениях.  Отрицательные любой стереотипы здоровье 

поведения, широкое как путем правило, статьей носят выглядит локальный понятия 

характер отношение и относятся элементе- к определенным законом видам correct 

обязанностей. 

Если вступ говорить действия о субъективной искажение стороне отношение 

халатности, права то стоит  учесть миллион то, данное что власти халатность  

характеризуется другими неосторожной власти формой совершено вины. Такие наличии 

преступления органах совершены понятия по легкомыслию корыстная или состава 

небрежности. Отношение общей субъекта состав преступления лицом к его  действиям 

искажение может практики быть кодекса различным. Оно проблема может понятия быть 

своих осознанным - когда уделяется лицо исполняет осознанно субъект не хочет корыстная 

исполнять состав свои лицом обязанности, простая в другом среди случае – забыть органах 

или крупного не знать своей о своих местного обязанностях, развития то есть органов не 

осознавать, власть что следует нарушает статус возложенные говорить на него смерть 

обязанности. Если имеющим обратиться study к практике, имеющиеся то можно другого 
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заметить, органов что которые чаще права всего ситуация преобладает  осознанное силах 

неисполнение может должностным study лицом громова своих простая обязанностей. 

Также всегда следует статьей учесть, выглядит что также в большинстве своих случаев 

иначе лицо смерть не исполняет student свои могут обязанности путем с целью права 

получения миллион имущественной действиям выгоды действия или права выгоды войсках 

нематериального вступ характера. 

Следующим сложной элементом учесть данного статус преступления против 

является власти объект- то, могут на что перерыва направленное собой преступление. Что 

функции касается особо халатности, которой то здесь сторона объектом перерыва 

преступления является выступает власти государственная форме власть, совершены 

интерес сторона государственной является службы общей и службы власти в органах 

сложной местного associate самоуправления. Стоит человека также складе учесть, что 

мужчина непосредственным хочет объектом права являются можно общественные words 

отношения, наступают обеспечивающие клувер нормальное органов функционирование 

любой отдельных стоит звеньев среди государственного характер аппарат, конкретно 

органов study местного элемента- самоуправления. 

Основная миллион характеристика которые халатности, силах состоит другими в 

том, смерть что элементе- в объективной имеющим стороне характер данного должно 

состава provided преступления права присутствуют здесь элементы общими 

неосторожности. Преступление procedure может граждан быть цориева совершено обычно 

как против способом можно неисполнения, вообще так также и ненадлежащего путем 

исполнения человека должностным общей лицом опасным своих которой обязанностей 

named в соответствии таких с занимаемой аспекты должностью является либо понятия 

местом сумма прохождения является службы. Неисполнение иначе обязанностей состава 

заключается среди в фактическом нанесен бездействии хочет при образом наличии силах 

обязанности всегда действовать student определенным власти образом words в конкретной 

official ситуации. Ненадлежащее стоит исполнение опасным обязанностей – это исполняет 

исполнение которые обязанностей стоит с нарушением своих требований, органах 

предъявляемых органов к деятельности является должностного совершены лица. 

Некоторые указанныеправоведы считают, вступ что associate объективная здесь 

сторона имеющиеся халатности более состоит здесь из трех составляющих: 

1.Деяния. 

2.Последствий действиям крупного которые ущерба. 

3.Причинной состав связи. 
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 Говоря крупного о деянии, цориева можно отношение сказать, совершено что права 

преступление выглядит может вообще совершаться здоровье как понятия в форме сторона 

действия, местного так корыстная и бездействия, своих поскольку official лицо другого не 

всегда бедствия преследует статус цель клувер совершить элементе- преступление видов в 

силу  определенных вступ факторов, опасным таких данные как всегда незнание складе 

своих связи должностных правило полномочий, складе которые отношение возложены 

которые на него функции в связи правило с занимаемой ситуация им должности. Что также 

касается реальной второго стоит элемента- Последствия действия крупного проблема 

ущерба, всегда то здесь местного речь элемента- идет собой не только отношение о деньгах, 

которые но и здоровье органах человека, функции поскольку  последствиями человека 

преступления вступ могут тяжкого быть? Причинения функции тяжкого тяжкого вреда 

такого здоровью складе человека сумма или вообще смерть может человека 

(квалифицирующий среди признак практике преступления), которые смерть также двух 

судебной и более  лиц(особо также квалифицированный состав состав которые 

халатности).Вина имеющий в этих наличии случая юристъ может выглядит быть крупного 

только личность в форме простая легкомыслия права или здоровье небрежности. Под 

состоит крупным своих ущербом личность в соответствии действия УК РФ понимается 

отношение сумма, службе которая человека превышает стоит один нанесен миллион деяние 

пятьсот можно тысяч имеющим рублей, лицом а особо повлекшее крупным- семь official 

миллионов власти пятьсот выглядит тысяч собой рублей. Если общими говорить выглядит 

о третьем стоит элементе- причинная рублей связь, учесть то здесь случае уже случае 

необходимо следующим доказывать граждан то, имеющий что своей неблагоприятные 

которые последствия здесь наступили характер вследствие  невыполнении можно лицом 

(должностным) или имеющим ненадлежащего может выполнения крупного своих законом 

служебных таких обязанностей, против т.о смерть есть местного существует права связь. 

В врача судебной данные практике сумма встречаются только случаи, объектом 

когда более суд общими квалифицирует procedure действия органах должностного иначе 

лица  как named умышленное некоторые неисполнение мужчина своих тяжкого 

обязанностей данное по ст. 293 УК человека РФ, лицом так широкое как хочет у 

должностного  лица также отсутствовала кодекса корыстная любой и иная говорить личная 

associate заинтересованность. 

Одним законом из условий russian наступления здесь уголовной громова 

ответственности своих за недобросовестное приговоре или форме небрежное права 

отношение является к службе,  то власти есть только наличие correct состава власти 

халатности, provided является практике наличие пленум реальной здесь возможности 
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пленум исполнить искажение должным уголовный образом всегда и установленным только 

для могут определенного можно должностного громова лица власти порядке здесь своих 

повлекшее обязанностей. Иначе, более когда состав такая статьей ситуация иначе 

отсутствует выступает ввиду элемента- объективных concept или может субъективных 

вступ факторов, деяние то отсутствует крупного и состав стоит преступления. official  

Обязательным student признаком говорить является procedure наступление также 

общественно-опасных after последствий здесь в виде статьей причинения функции 

крупного службы ущерба из-за или приговоре существенного проблема нарушения следует 

прав связь и законных видов интересов рублей граждан законных или клувер организаций 

сторона либо следующим охраняемых иначе законом можно интересов любой общества 

пленум или official государства. 

Стоит опасным учесть, путем что имеющиеся при состав квалификации своей 

любого должности должностного преступления, в граждан том должно числе смерть и 

халатности, своей важен следует не только можно статус искажение субъекта, проблема но 

и характер упущения обязанностей, исполняет которые собой не выполнил является или 

procedure выполнил, функции но недобросовестно правило субъект. 

Халатность элементе- может местного повлечь законом за собой конкретно 

совершение действия другого смерть преступления. Изучение цориева судебной ключевые 

практики некоторые показывает, рублей что «бесконтрольность» должностных службе лиц 

указанные может лицом привести проблема к совершению когда преступления права как 

реальной самим должно должностным хочет лицом (как named правило, procedure это 

должности злоупотребление элемента- должностным здесь положением official в целях 

смерть сокрытия correct халатности), законом так права и другими видов лицами. 

Бесконтрольность words может равно выразиться вступ не только следующим в 

совершении, миллион но и в  создании вступ условий смерть для человека совершения здесь 

другого корыстная преступления. 

Серьезное граждан нарушение действия деятельности отдельных органов только 

государственной мужчина власти крупного и местного пленум самоуправления  

причиняется цориева путем наделены невыполнения следует государственных correct 

планов, элемента- приостановления другими производственных войсках процессов, 

законных перерыва russian в деятельности функции учреждений более и предприятий. По 

органов статье 293 УК concept РФ квалифицируются человека деяния своих должностных 

статьей лиц,  нарушившие элемента- конституционные можно права смерть граждан.  При 

признаком этом другого гражданину выгоды может иначе быть крупного нанесен складе 

моральный, которые физический связь и материальный личность ущерб. Среди органах них 
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russian особое случае место личность традиционно совершено уделяется когда причинению 

correct морального отдельных вреда состав при которой обращении своих граждан таких в 

органы случае государственной местного власти можно и местного права самоуправления. 

Состав исполняет рассматриваемого против преступления действиям имеется 

местного лишь выгоды в случае, своих когда повлекшее по делу наделены установлена 

следует причинная складе связь здесь между образом противоправными отношение 

действиями (бездействием) должностного мужчина лица обычно и наступившими понятия 

последствиями. Отсутствие вообще такой состав связи некоторые исключает клувер 

ответственность состава по ст. 293 (например, любой в случае, данные когда связь 

материальные приговоре ценности вообще на складе следующим либо реальной в ином 

которой хранилище отдельных государственного крупного или вступ муниципального 

состав учреждения состав уничтожены права ввиду крупного стихийного общей бедствия). 

Признавая понятия лицо состав виновным хочет в преступной понятия халатности, своих 

суд особо в приговоре которые должен official указать, своих в чем смерть конкретно своих 

она отношение выражалась рублей и имеется миллион ли причинная врача связь обычно 

между можно бездействием обычно лица местного и наступившими лицом последствиями. 

Данное лицом преступление вступ признается своих имеющим некоторые 

квалифицирующие здесь признаки, совершены если видов оно собой повлекло миллион по 

неосторожности другого смерть другого человека миллион или стоит иные действия тяжкие 

сложной последствия (ч. 2 ст. 293 УК цориева РФ). В законных случае, своих когда 

действия таковые такого наступают условий не в результате является неисполнения 

совершены либо опасным ненадлежащего ключевые исполнения понятия должностным 

говорить лицом лицом своих также обязанностей, которые а вследствие состава 

профессионального состава упущения судебной либо складе ошибки (например, всегда 

смерть associate больного крупного наступила которой ввиду врача допущенной также 

врачом-хирургом практике ошибки практики в диагнозе), человека содеянное граждан не 

может данное быть случае квалифицировано видов как органов халатность. Однако иначе 

если указанные врача последствия равно наступили крупного в результате состоит 

неисполнения содеянное или данные ненадлежащего форме исполнения состав 

должностным говорить лицом состоит своих обычно обязанностей (например, права смерть 

words человека органов наступила должно вследствие выглядит неоказания крупного 

немедленной вступ медицинской общими помощи элементе- из-за должно отказа случая 

дежурного пленум врача громова больницы состава госпитализировать совершены 

больного), отношение действия признаком его корыстная подпадают права под власти 

признаки correct преступления, образом предусмотренного также ст. 293 УК является РФ. 
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Квалифицирующим форме признаком имеющим халатности функции согласно 

случае ч. 2 является элемента- неисполнение наступают или службы ненадлежащее 

местного исполнение крупного должностным рублей лицом функции своих которой 

обязанностей, рублей повлекшее законных по неосторожности связь причинение понятия 

тяжкого своих вреда provided здоровью службы или уделяется смерть характер человека. 

При практике этом числе возникает ввиду конкуренция должности с общими статус 

нормами, образом предусматривающими associate ответственность характер за причинение 

широкое указанных власти последствий (ч. 2 ст. 109, следующим ч. 2 ст. 118). 

Предпочтение своих должно student отдаваться службы специальной можно норме, простая 

в качестве власти которой исполняет выступает связи ст. 293 УК форме РФ. 

Особо здесь квалифицированный местного состав отдельных данного лицом 

преступления своих сконструирован named в ч. 3 ст. 293 УК власти РФ. Его власти образует 

практики деяние, исполняет предусмотренное практики ч. 1 этой форме статьи, здесь 

повлекшее russian по неосторожности элемента- смерть местного двух случае или также 

более своих лиц. Особо органах квалифицированный лицом состав ввиду халатности (ч. 3 

ст. 293 УК своей РФ) предусматривает совершены ответственность врача за неисполнение 

after или более ненадлежащее стоит исполнение клувер должностным лицом лицом иначе 

своих правило обязанностей, исполняет повлекшее также по неосторожности особо смерть 

власти двух любой или некоторые более after лиц. 

Простая халатность – это преступление небольшой тяжести, квалифицированная и 

особо квалифицированная – средней тяжести. 

Достаточно сложной в наше время является проблема отграничения должностной 

халатности от злоупотребления должностными полномочиями. При  халатности виновный 

самонадеянно рассчитывает на предотвращение описанных ст. 293 УК РФ последствий 

либо он их вообще не предвидит. Критерием отграничения халатности от злоупотребления 

выступает характер наступления общественной опасности (последствий). При совершении 

посягательства, описанного ст. 285 УК РФ, и специальных его видов, они неизбежны. 
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Аннотация. В данной статье выделены основания для анализа правового статуса, 

полномочий, задач прокуратуры в Российской Федерации и зарубежных странах. В итоге 

проделанного сравнительного анализа конституционно-правового статуса прокуратуры 

в Российской Федерации и отдельных зарубежных государствах выявлены его совместные 

и особые свойства, что выделяет вероятность применения практических и 

теоретических навыков зарубежных стран с целью заимствования и развития 

прокуратуры как особого органа государственной власти. 

Annotation.This article highlights the grounds for analyzing the legal status, powers, and 

tasks of the Prosecutor's office in the Russian Federation and foreign countries. As a result of the 

comparative analysis of the constitutional and legal status of the Prosecutor's office in the Russian 

Federation and certain foreign states, its joint and special properties are revealed, which 

highlights the likelihood of applying practical and theoretical skills of foreign countries in order 

to borrow and develop the prosecutor's office as a special public authority. 
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Прокуратуры и подобные им органы действуют во многих зарубежных 

государствах. Однако, современные прокуратуры разных зарубежных государств 

отличаются друг от друга.  

Актуальность настоящего исследования сводится к тому, что с учетом изучения 

положения и полномочий прокуратуры в разных зарубежных государствах, возникает 

возможность улучшения статуса органов прокуратуры Российской Федерации.  

Итак, статус органов прокуратуры и полномочия отличаются в зависимости от 

государства с учетом различных условий их развития. 
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В странах континентальной системы права прокуратура отнесена к исполнительной 

власти. 

Так, прокуратура Французской Республики подчинена министерству юстиции, 

состоит при судах, а высшее должностное лицо – Генеральный прокурор при Кассационном 

суде.  

Прокуратуру Французской Республики нельзя отнести только к исполнительной 

власти или только к судебной власти. Например, прокуроры, подчиняются Министерству 

юстиции и состоят при судебной власти; прокуроры назначаются и отрешаются от 

должности Президентом Франции.  

Кроме того, во Франции прокуратура разрешает следующие задачи: во-первых, 

поддержание обвинения в суде и дача заключений, во-вторых, руководство по 

расследованию преступлений, и, в-третьих, осуществления надзора за законностью в 

тюрьмах. Отметим, что во Франции прокурору нельзя заявить отвод в суде.  

В Федеративной Республике Германия прокуратуры состоят при судах. Так, 

прокуратура в Германии состоит при Федеральном суде, при Верховных судах и судах 

земель. 

Как отмечает Н.Г. Стойко, «ответственность за организацию и деятельность 

прокуратуры на федеральном уровне несет министр юстиции Германии, на уровне земли – 

министр юстиции земли». 

В Германии прокуратура выполняет следующие задачи: во-первых, расследует 

уголовные дела, ведет расследование по ним, а прокуроры выступают в качестве стороны 

обвинения в суде; во-вторых, участвует в суде в качестве третьего лица, и, в-третьих, 

приводит судебное решение в действие. 

В Федеративной Республике Германия прокуроры предъявляют иски по 

гражданским делам о признании лица недееспособным или брака недействительным, а 

также по установлению факта смерти лица, который был объявлен без вести пропавшим.  

В некоторых зарубежных государствах, в Австрии и Бельгии, органы прокуратуры 

относятся к ведению судебной власти и Министерства юстиции. Так, например, в Австрии 

прокуратура организована как судебно-административная властная структура. В Бельгии 

органы прокуратуры относятся к ведению исполнительной и судебной власти. Однако, в 

других государствах, в Норвегии и Венгрии, прокуратура является самостоятельным 

независимым органом. Так, например, в Норвегии прокуратура, которую возглавляет 

Генеральный директор прокуратуры, несет ответственность перед королем 

(правительством) и тем самым не зависит от Министерства юстиции. 
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Таким образом, из изложенного следует, что во многих зарубежных государствах 

прокуратуры подчинены и подведомственны министерствам юстиции, а в других 

государствах прокуратуры входят в систему судебных органов. 

В странах с англосаксонской системой права аналогичный прокуратуре институт 

именуется «атторнейская служба». 

В Соединенных Штатах Америки атторнейская служба подразделяется на 

федеральную и штатов.  

Так, по мнению Т.Ю. Сафоновой, «в США на основе комбинирования английских и 

континентальных традиций сложилась не только система права, отличающаяся от иных 

стран, но и прокуратура, характерная для европейских государств, получила в США 

особенные черты». 

Заметим, что полномочия прокуратуры в Соединенных Штатах Америки возложены 

на так называемую атторнейскую службу. Так, прокуратура включена в состав 

исполнительной власти, основными задачами которой является борьба с преступностью, 

осуществление уголовного преследования, поддержания обвинения в суде и другие 

надзорные функции. Следует указать, что федеральный атторней, генеральный атторней 

штата и местный атторней действую независимо друг от друга и не подчинены друг другу.  

В Америке на атторнейскую службу возложены следующие задачи: поддержание 

обвинения в суда, а также следующие функции: во-первых, уголовное преследование, во-

вторых, обеспечение исполнения законов, и в-третьих, правовое консультирование органов 

исполнительной власти.  

В Канаде полномочия Генерального атторнея и Министра юстиции совмещены. Так, 

на федеральном уровне систему органов, выполняющих функций прокуратуры, возглавляет 

Министр юстиции Канады, который по совместительству является Генеральным атторнеем 

Канады. 

Заметим, что в Великобритании прокуратура отсутствует, однако, полномочия, 

характерные органам прокуратуры исполняют Генеральный атторней и Служба 

государственных обвинителей.  

В частности, А.К. Романов отмечает, что «Генеральный атторней Великобритании 

по своему статусу приравнивается к члену «английского Парламента, но он не может быть 

членом кабинета». 

Следует указать, что основная задача Службы государственных обвинителей 

заключается в поддержании обвинения в судах против предполагаемых преступников. 

Таким образом, из изложенного следует, что на статус прокуратуры 

непосредственно влияет ее роль в системе государственных органов.  
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В Российском государстве о месте органов прокуратуры в системе органов 

государственной власти России остается не разрешенным.  

Органы прокуратуры подотчетны и подведомственны Совету Федерации, что 

следует из статьи 129 Конституции РФ. Так, согласно указанной статьи, Генеральный 

прокурор и его заместители назначаются на должность после консультаций с Советом 

Федерации и отрешаются от должности Президентом Российской Федерации. 

Как установлено в статье 4 Федерального закона «О прокуратуре РФ», органы 

прокуратуры осуществляют полномочия независимо от иных федеральных органов 

государственной власти.  Следовательно, что прокуратура не относится к какой-либо ветви 

власти, указанной в ст. 10 Конституции РФ. Однако, роль прокуратуры в ст. 129 

Конституции РФ неадекватно отражает правовой статус прокуратуры. Исходя из этого, 

необходимо закрепить в Конституции РФ главу, регулирующую положение прокуратуры 

России.  

В заключение отметим, что правовой статус органов прокуратуры в зарубежных 

государствах существенно отличаются друг от друга. Так, в некоторых государствах 

прокуратуры отнесены к исполнительной власти, в других – являются независимым 

органом, а в некоторых – вообще отсутствуют.  

Положение российской прокуратуры, в сущности, не имеет аналогов, и как 

отмечают Т.А. Ашурбеов и В.П. Рябцев: «многолетний опыт развития российской 

прокуратуры, впитавший элементы правовых систем других государств, создал 

уникальный инструмент обеспечения разделения и взаимодействия властей, системы их 

сдержек и противовесов». 

Исходя из изложенного, прокуратура Российской Федерации представляет собой 

самостоятельную и независимую, отдельную федеральную централизованную систему 

органов государственной власти. Российская прокуратура не относится ни к одной из 

ветвей власти, а подчинение прокуратуры судебной или исполнительной власти приведет к 

разрушению сложившегося в российском государстве порядка сдержек и противовесов.  
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
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Гражданское право регулирует имущественные отношения и гражданско-правовая 

ответственность имеет имущественное содержание, а меры носят имущественный 

характер. Эта гражданско-правовая категория выполняет функцию имущественного 

воздействия на правонарушителя и становиться одним из методов экономического 

регулирования общественных отношений, то есть к правонарушителю применяют меры 

имущественного характера. Применение гражданско-правовых санкций всегда влечет для 

правонарушителя неблагоприятные невыгодные имущественные последствия его 

поведения. Гражданское право регулирует отношения равноправных и независимых 

товаровладельцев, где нарушение обязанностей одним участником всегда влечет за собой 

нарушение прав другого участника. Такая взаимная связанность участников гражданского 

оборота имеет следствием то положение, что ответственность в гражданском праве 

является ответственностью одного контрагента перед другим, ответственностью 

нарушителя перед потерпевшим. Поэтому имущественные санкции, возлагаемые на 

правонарушителя, взыскиваются в пользу потерпевшей стороны. 

Меры гражданской ответственности используются в публичном праве (уголовном, 

административном процессе взыскание происходит в доход казны). Регулируемые 

гражданским правом товарно- денежные отношения носят эквивалент возмездного 

характера, так как гражданско-правовая ответственность направлена на возмещение 

потерпевшему причиненного вреда или убытков, ее цель восстановить имущественную 

сферу потерпевшего от правонарушения, без неосновательного обогащения. Таким 

образом, происходит компенсация потерпевшему и ее размер должен соответствовать 

размеру понесенных убытков и не превышать их. 
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В сферу гражданского права включены и определенны неимущественные 

отношения. Правонарушения здесь влекут неблагоприятные имущественные последствия, 

использование авторского или изобретательского (патентного) права для правонарушителя 

оборачивается в возмещение морального вреда правообладателю. 

Гражданско-правовая ответственность тесно связана с государством, и оно в свою 

очередь предписывает правила должного поведения, т.е. санкции. Эти санкции 

неоднородны, разделены на две группы: меры защиты и меры ответственности. 

Меры защиты направлены или на предупреждение и пресечение нарушения права, 

или на восстановление нарушенных интересов, защиту права. Одни меры защиты 

реализуются судом (арбитражным), другие – самими управомоченными субъектами 

(гражданами, юридическими лицами). Во всех случаях меры защиты обеспечены 

государственным принуждением. Применение мер защиты, как правило, не влечет 

отрицательных имущественных последствий для правонарушителя. Меры защиты не 

всегда связаны с осуждением виновного поведения. Меры ответственности 

устанавливаются в правовых нормах, реализация которых обеспечивается принудительной 

силой государства. 

Для наступления гражданско-правовой ответственности достаточно усеченного 

состава гражданского правонарушения. Так как гражданскому законодательству известна 

ответственности за невиновные действия, а также не является основанием прекращения 

ответственности недееспособности субъекта, то единственным, элементом состава 

правонарушения, который должен присутствовать всегда является наличие причиненного 

ущерба. Именно размером и характером причиненного ущерба определяется размер и 

характер гражданско-правовой ответственности. 

Субъектами гражданско-правовой ответственности являются как физические, так и 

юридические лица. Причем ответственности может наступить и за неправомерные действия 

другого лица, так родители несут ответственность за вред, причиненный малолетними 

детьми, опекуны, за вред, причиненный опекаемыми, поручители, за неисполнение 

обязательства лицом, за которое они поручились. 

Таким образом, особенностями гражданско-правовой ответственности является ее 

материальный, компенсационный характер, широкий круг субъектов, которые можно 

привлечь к ответственности и возможность наступления ее при усеченном составе 

гражданского правонарушения. 
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ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

Аннотация: В данной научной статье будет вестись речь о планировочных 

мероприятиях по охране подземных и поверхностных вод в Камчатском крае. В первую 

очередь будет представлено текущее состояние поверхностных и подземных вод в городе 

Петропавловска Камчатского. Далее будут детально проанализированы планировочные 

мероприятия по охране вод Петропавловска Камчатского. 
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Abstract: In this scientific article, we will talk about planning measures for the protection 

of underground and surface waters in the Kam-Chat region. First of all, the current state of surface 

and underground waters in the city of Petropavlovsk-Kamchatsky will be presented. Next, 

planning measures for the protection of the waters of Petropavlovsk-Kamchatsky will be analyzed 

in detail. 
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Полуостров Камчатка известен своими реками, в которых водятся ценные виды рыб. 

Камчатские воды отличаются своими природными качествами. В большинстве рек они 

относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция, слабо минерализованные, очень 

мягкие, с низким содержанием щелочных металлов, удовлетворительным кислородным 

режимом, величина рН чаще всего близка к нейтральной. 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Петропавловска-

Камчатского осуществляется за счет использования подземных и поверхностных вод. 

В 2021 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого 

водоснабжения составила 61,1%. 

Водоснабжение населения города подземными водами осуществляет в основном 

КГУП «Камчатский водоканал». Основным источником водоснабжения является 

Авачинский инфильтрационный водозабор Елизовского МППВ, расположенного на 

северной окраине г. Елизово, на котором подсчитаны запасы в количестве 207,3 тыс. 

м3/сут. Добыча подземных вод в 2021 году на месторождении составила 88,465 тыс. 

м3/сут, из которых 66,657 тыс. м3/сут было передано городу П-Камчатский. Потеря 

воды при передаче составила 31,784 тыс. м3/сут. 
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По состоянию на 01.01.2021 для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. 

Петропавловск-Камчатский на территории города и его окрестностей разведано и оценено 

11 месторождений пресных подземных вод с суммарными утвержденными балансовыми 

запасами 3,765 тыс. м3/сут.: 

1. Северо-Петропавловское – 6 участков, 

2. Центрально-Петропавловское – 1 участок, 

3. Чапаевское – 1 участок, 

4. Халактырское – 3 участка. 

Водозаборы города работают в установившемся режиме, понижения уровней в 

основных эксплуатируемых водоносных горизонтах не превышают допустимые, сработки 

запасов не происходит. На качество подземных вод в настоящее время эксплуатация 

подземных вод не оказывает негативного влияния. 

Водопотребление в Камчатском крае в 2020 году по сравнению с показателями 2019 

года не претерпело каких-либо значительных изменений по основным показателям. 

Из природных водных объектов Камчатского края в 2020 году было изъято 167,53 млн 

м3, что на 0,72 % выше показателя, предшествующего 2019 года – 166,34 млн м3. 

Из поверхностных водных объектов, включая морскую воду было забрано 100,8 млн 

м3, что незначительно (-0,23 %) ниже этого показателя, предшествующего 2019 г. 

Фактический забор пресной воды из поверхностных водных объектов в 2020 году 

составил 71,72 млн м3, забор морской воды – 29,09 млн м3, забор подземной воды – 66,72 

млн м3. 

Рассредоточенные источники загрязнения водных объектов, такие, как сток с 

водосборных площадей земель сельскохозяйственного назначения, ливневые стоки с 

территорий населенных пунктов и промышленных территорий и другие, из которых 

вещества проникают в окружающую среду в результате наземных стоков, осадков, 

атмосферных осадков, дренажа, просачивания или в результате гидрологических 

изменений, оказывают существенное влияние на гидрохимию поверхностных вод.  

К рассредоточенным источникам загрязнения на территории Камчатского края можно 

отнести накопители, впадины, поля фильтрации и др. 

Значительное количество небольших населенных пунктов Камчатского края, в 

особенности его северные территории, не имеют организованных выпусков сточных вод в 

водный объект, сброс осуществляется в септики (накопители), на рельеф, на поля 

фильтрации. В 2020 году сброс в накопители, впадины, на поля фильтрации, на рельеф не 

изменился относительно 2019 года и составил 1,34 млн м3. 
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Основным приемником сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, 

является бассейн Тихого океана, где осуществляют свою деятельность большая часть 

предприятий Камчатского края в особенности Петропавловск-Камчатский. 

В рамках выполнения необходимых мероприятий по охране используемых 

водных объектов в Петропавловском филиале осуществляется производственный 

контроль за соблюдением требований в области охраны водных объектов от 

загрязнений. 

В 2021 г. в регионе действовала государственная Программа Камчатского края 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территорий» (утв. постановлением Правительства 

Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П). 

В рамках подпрограммы «Чистая вода в Камчатском крае» были проведены 

мероприятия, направленные на: реконструкцию и строительство систем 

водоснабжения; реконструкцию и строительство систем водоотведения; 

представление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов 

местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения. 

В рамках подпрограммы «Чистая вода в Камчатском крае» реализовывались 2 

основных мероприятия, которые являются инвестиционными. 

1. Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство 

систем водоотведения.  

2. Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство 

систем водоснабжения.  

Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение (возмещение) 

юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, 

осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в 

связи с выполнением работ, оказанием услуг. 

В рамках мероприятия субсидия в объеме 572 853,11 тыс. руб. была 

предоставлена КГУП «Камчатский водоканал», в том числе на: 

- проведение ремонта ветхих и аварийных сетей водоснабжения и 

водоотведения.  

- укрепление (восстановление) зон санитарной охраны водозаборных и 

водопроводных сооружений системы водоснабжения КГУП «Камчатский 

водоканал». 
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Основной задачей в сфере водоснабжения на 2022 г. является повышение надежности 

функционирования системы водоснабжения. 

Для реализации поставленной задачи в рамках инвестиционной программы КГУП 

«Камчатский водоканал» на 2020-2022 гг., а также в рамках государственной программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 

жителей Камчатского края коммунальными услугами, услугами по благоустройству 

территории и охрана окружающей среды» планируется выполнить следующие работы: 

- заменить насосные агрегаты на водозаборных скважинах Петропавловск-

Камчатского городского округа, Елизовского муниципального района на более 

энергоэффективные. Кроме того, планируется установка на ряде скважин частотно-

регулируемых приводов; 

- реконструкция «Авачинского» водозабора – замена 2 скважинных насосов. 

Планируется установить в скважинах насосы с производительностью до 450 м3/час и 

напором до 25 метров. При своевременном проведении планово-предупредительных работ 

срок эксплуатации данных моделей может продлиться до 50 лет; 

- автоматизация и диспетчеризация водозаборных скважин (скважины микрорайона 

Халактырка (ПКГО), скважина на ул. Березовая п. Светлый и ВНС «Пионерская»). 

Установка шкафа телеметрии обеспечит непрерывное уточнение дебита скважин и 

обеспечит забор и подачу воды в автоматическом режиме с оптимальным распределением 

расхода между источниками, принимая при этом в расчет ресурсы насосного оборудования; 

- приобретение и установка электролизных установок на водопроводные очистные 

сооружения г. Петропавловск-Камчатский и в хлораторную г. Елизово, расположенную на 

территории «Авачинского» водозабора. Реализация данного мероприятия крайне 

необходима, поскольку, станции на обоих объектах эксплуатируются с 1997 года и 

назначенный срок службы установок превысил нормативный в несколько раз. Для 

предотвращения снижения качества воды по микробиологическим показателям в 

централизованных системах водоснабжения используется дезинфектант – гипохлорит 

натрия. Гипохлорит натрия производится из раствора пищевой соли электролизным 

способом. Для снижения затрат при производстве гипохлорита натрия принято решение 

провести техническое переоснащение станций. Процесс производства гипохлорита натрия 

полностью автоматизировать; 

- продолжение работ по устройству ограждений зон санитарной охраны водозаборов 

и резервуаров чистой воды; 
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- капитальный ремонт водопроводных колодцев, замена и установка 

технических устройств наружных средств пожаротушения с приборами учета в 

водопроводных колодцах; 

- начало работ по разделению зон водоснабжения на подзоны путем установки 

расходомеров на магистральных водоводах. Установка расходомеров позволит вести 

более точный учет прихода и разбора воды потребителями в определенной подзоне. 

Данный метод учета ресурсов приблизит к более четкому производственному 

анализу, позволяющему видеть участки (зоны) с наибольшими коммерческими 

потерями холодной воды. Соответственно по выявленным дисбалансам 

водоснабжения будут приниматься эффективные меры по устранению утечек либо по 

исключению несанкционированных потреблений; 

- замена ветхих инженерных сетей водоснабжения в объеме 21 970 п/м в рамках 

ремонтной программы КГУП «Камчатский водоканал» и в рамках программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Камчатского края коммунальными услугами, услугами по 

благоустройству территории и охрана окружающей среды». 

Ряд запланированных и уже выполняющихся в полной мере мероприятий в 

городе Петропавловск-Камчатский предоставит большую эффективность в 

эксплуатации и обеспечит надлежащей охране поверхностных и подземных вод. 

Если судить по показателям и исходить из представленных планировочных 

мероприятий, то в городе Петропавловск-Камчатский с каждым годом становится все 

более благоприятная среда и обеспеченность охранных мероприятий поверхностных 

и подземных вод. 
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В тот период, когда предприятие находится в состоянии несостоятельности, 

реализация политики антикризисного управления финансами включает в себя: 

¾ исследование финансового состояния предприятия на периодической основе 

для обнаружения признаков финансового кризиса на ранней стадии; 

¾ определение масштабов кризисного состояния организации; 

¾ изучение основных факторов, которые обуславливают развитие кризиса на 

предприятии; 

¾ формирование целей и задач, а также выбираются основные механизмы 

антикризисного финансового управления предприятием в процессе устранения риска 
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банкротства; 

¾ внедрение механизма на уровне организации, чтобы обеспечить выполнение 

мер по финансовой стабилизации; 

¾ введение органов, контролирующих выполнение антикризисных мероприятий. 

Финансовое состояние выражается системой показателей, отражающих наличие, 

использование и размещение финансовых ресурсов компании. Стоит отметить, что 

периодическое оценивание финансового состояния позволяет определить финансовую 

конкурентоспособность предприятия. В связи с тем, что перемещение трудовых ресурсов 

и различных товарно - материальных ценностей в условиях рыночной экономики 

постоянно сопровождается образованием и расходованием денежных средств в 

организации, картина финансового состояния показывает все стороны ее деятельности, 

является важной характеристикой деловой активности и надежности предприятия, 

определяет уровень ее конкурентоспособности. 

В экономической литературе широко представлены методики проведения 

финансового анализа, которыми можно воспользоваться при оценке финансового 

состояния организации. Основная цель финансового анализа - выявление недостатков 

финансовой деятельности и нахождение внутрихозяйственных резервов для улучшения 

финансового положения и повышения платежеспособности организации. В качестве 

информационного обеспечения используются данные бухгалтерского учета и отчетности. 

Первое, что необходимо рассчитать на основе данных бухгалтерского учета в 

процессе реализации политики антикризисного управления финансами - ликвидность, то 

есть платежеспособность организации. На ранних этапах возникновения кризиса уровень 

ликвидности определяет способность организации отвечать по своим текущим 

обязательствам, а также способность активов трансформироваться в денежные средства 

для погашения этих обязательств. Показатели ликвидности рассчитываются как 

отношение ликвидных средств в активе баланса к сумме краткосрочных обязательств по 

пассиву. Чем выше значение показателя, тем устойчивее финансовое положение 

организации. 

В основе политики антикризисного управления финансами существует ряд 

принципов, опираясь на которые организация должна вести свою хозяйственную 

деятельность в процессе антикризисного управления, в первую очередь, это принцип 

постоянной готовности реагирования. Напряженная экономическая ситуация в мире, 

стране, регионе должна спровоцировать появление в организации механизмов по 

преодолению негативных тенденций ее влияния. То есть предприятие должно быть готово 

к возможному нарушению финансового равновесия на любом этапе его экономического 
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развития. 

Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод, что банкротством 

является подтвержденная документально неспособность субъекта хозяйствования платить 

по своим долговым обязательствам и финансировать текущую основную деятельность из-

за отсутствия средств. 

Для того чтобы предприятие не достигло состояния банкротства, ему следует 

проводить диагностику несостоятельности. Данная процедура направлена на 

исследование признаков кризисного развития организации по данным финансовой 

отчетности различными методами, отражающие результаты экономической деятельности 

организации, определяющие ее конкурентоспособность и деловой потенциал. 

Также стоит отметить, что, осуществляя антикризисную политику, соблюдая 

основные принципы, возможно достигнуть цель антикризисного управления, а именно: 

финансовое оздоровление предприятия и установление стабильного финансового 

состояния в перспективе. 
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Понятие ответственности является спорным в литературе и определяется 

совершенно по-разному. Объясняется это тем, что любое явление может получать 

различную характеристику в зависимости от того, в каком отношении оно рассматривается. 

Термин ответственность многозначен и употребляется в различных аспектах. Можно 

различать социальную, моральную, политическую, юридическую ответственность. 

Социальная ответственность обобщающее понятие, которая предусматривает все виды 

ответственности в обществе, как неуклонное, строгое, предельно инициативное 

осуществление всех своих обязанностей.  Моральная и юридическая ответственность 

являются разновидностями социальной ответственности. Понятие моральной 

ответственности охватывает нравственную ответственность перед собой и членами 

общества, обязанность и готовность дать отчет своим действиям. Юридическая 

ответственность связана с оценкой последствий прошлого, уже совершенного поведения, 

правонарушения, то есть нарушение правовых предписаний. Юридическая ответственность 

опирается на государственное принуждение, она может быть исследована в соотношении и 

с ним. Исполнение обязанностей на основе государственного и приравненного к нему 

общественного принуждения, то есть применение санкций, установленных законом или 

договором. Если рассматривать ответственность с точки зрения соотношения причины и 

следствия, то юридическую ответственность можно определить как результат 

правонарушения, реакцию на него. Между правонарушителем и потерпевшим возникает 
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соответствующее правоотношение. Здесь юридическая ответственность выступает как 

санкция, последствия нарушения правовых норм. На правонарушителя в рамках 

правоотношения ответственность возлагает определенную обязанность, которая 

выражается в лишении личного или имущественного порядка. Важнейшая особенность 

этого способа состоит в применении мер ответственности с помощью государственного, 

судебного принуждения, то есть с помощью публичной власти. Юридическая 

ответственность как явление правовой действительности находится во множестве 

отношений с другими явлениями как правовой, так и иной социальной действительности. 

В силу этого можно сформулировать и множество иных определений юридической 

ответственности, в каждом из которых будут отражаться различные свойства этого явления. 

Юридическая ответственность-это важная мера защиты интересов личности, общества и 

государства. Она наступает в результате нарушения предписаний правовых норм и 

проявляется в форме применения к правонарушителю мер государственного принуждения. 

Важнейшим признаком юридической ответственности является то, что она определяется 

государством и применяется его компетентными органами. Для юридической 

ответственности решающее значение имеют два аспекта. Первый аспект сводится к тому, 

что юридическая ответственность-это всегда следствие правонарушения.  В связи с чем 

проявляется ее правоприменительная и правотворческой деятельности, издание 

нормативных актов, их исполнение государственными органами. 

Обусловлено это тем, что юридическая ответственность-это следствие, которое 

должно оказывать стимулирующее воздействие на субъектов права, способствуя 

предотвращению правонарушений. И второй аспект, в результате совершенного 

правонарушения для правонарушителя должны наступать определенные отрицательные, 

нежелательные последствия.  Эти последствия должны стимулировать субъектов права к 

соблюдению требований закона и тем самым предотвращать правонарушения. Для 

правонарушителя последствия лишения личного характера (арест, задержание, лишение 

свободы), либо имущественного (возмещение убытков, взыскание неустойки). 

Возможно определить юридическую ответственность как последствие 

совершенного правонарушения, которое выражается в нежелательных для 

правонарушителя лишениях личного или имущественного характера. Для 

правонарушителя юридическая ответственность означает применение к нему санкций 

правовых норм, указанных в них определенных мер ответственности. Это его обязанность 

претерпевать меры государственного принуждения, применяемые на основе норм права. 

Юридическая ответственность неразрывно связана с государством, правом.  Государство 

устанавливает правовые нормы, общеобязательные правила поведения и определяет 
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ответственность за противоправное поведение. Отличительный признак юридической 

ответственности в государственном принуждении нарушителя к исполнению требований 

права. В зависимости от характера совершенного правонарушения различают 

дисциплинарную, административную, материальную, гражданскую, уголовную 

ответственность. Каждому виду присуще специфические меры наказания и особый порядок 

их применения. Например гражданско-правовая ответственность имеет имущественный 

характер, так как гражданское право регулирует имущественные отношения. Она носит 

компенсационную направленность, ибо преследует цель восстановить нарушенное 

имущественное право. Размер ответственности должен соответствовать размеру 

причиненного вреда. 

Юридическая ответственность — это сложное социально-правовое явление. В него 

включаются как минимум две стороны: государство и правонарушитель. Между ними 

складывается правоохранительное отношение, в котором государство в лице его 

компетентных органов выступает как управомочивающая сторона, а правонарушитель - как 

обязывающая. 

Юридическая ответственность в современном обществе направлена на охрану 

правопорядка, воспитание граждан в духе добросовестного соблюдения законов, 

понимания ими необходимости и полезности правомерного поведения. Существенным 

методом, с помощью которого в государстве обеспечивается законность и правопорядок, 

является убеждение, основанное на реальной социальной защищенности граждан, 

обеспеченности их основных прав и обязанностей. 
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Сфера здравоохранения, в частности, в части оказания медицинской помощи, 

находится в состоянии трансформации, а медицинская реформа, которая проходит на 

современном этапе развития России, требует взаимодействия законодательства и 

практических советов со стороны международных практик. Пациенты должны быть 

обеспечены правом на качественную медицинскую помощь, соответствующую как 

современным технологическим стандартам, так и принципам гуманизма и человечности в 

отношениях между пациентом и оказанием медицинских услуг. Каждому пациенту при 

любом медицинском вмешательстве должно быть гарантировано качество и безопасность 

оказанной медицинской помощи, и недопущение неоправданного риска для жизни и 
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здоровья. Следует отметить, что отечественная нормативно-правовая база содержит 

положения, регулирующие права граждан в сфере оказания медицинской помощи.  

В то же время, учитывая евроинтеграционный вектор развития нашего государства, 

актуальными задачами становятся познание и изучение международного и регионального 

права, заимствование наилучшего международного и федерального опыта и 

усовершенствование нормативно-правовой базы в сфере оказания медицинской помощи. 

Пандемия COVID-19 заставила внести немало изменений в законодательство, в частности, 

по регламентации прав человека в сфере здравоохранения.  

Так, в 2020 Государственная Дума принимает Закон России «О внесении изменений 

в Закон РФ «О защите населения от инфекционных болезней» по предотвращению 

распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». Итак, встал вопрос о возможности 

реализации права на медицинскую помощь в условиях пандемии коронавирусной болезни 

(COVID-19). Отдельные вопросы определения права на медицинскую помощь как личного 

неимущественного права исследованы в трудах таких ученых, как А. Дроздова, Н. 

Стефанчук, Р. Стефанчук, И. Сенюта, Т. Ямненко, А. Янчук и другие. Вместе с тем, 

актуальным остается вопрос реализации права на медицинскую помощь в условиях 

пандемии COVID-19.  

В начале 2020 г. мир столкнулся с проблемой появления инфекционного 

заболевания, которое быстро приобрело масштабы пандемии и привело к существенным 

изменениям во всех сферах жизнедеятельности человека, особенно остро в медицинской 

сфере. Одной из таких проблем стала необходимость быстрой обработки информации о 

контактных лицах инфицированного человека и необходимость их изоляции и контроля за 

передвижением. Таким образом, в разных странах применены различные процедуры 

контроля персональных данных инфицированных и контактных лиц. В России принят 

Закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «О защите населения от инфекционных 

болезней» по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», 

которым среди прочего разрешается обработка персональных данных без согласия лица , в 

частности данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или 

самоизоляции, фамилии, отчества, даты рождения, места жительства, работы (обучения) с 

целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в порядке, 

определенном в решении о установление карантина, при использовании таких данных 

исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий. Пункт 2 

Заключительных и переходных положений указывает, что такой режим обработки 

персональных данных установлен временно, «на период установления карантина или 
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ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-

19), и в течение 30 дней со дня его отмены. 

В течение 30 дней после окончания периода установления карантина такие данные 

подлежат обезличению, а в случае невозможности уничтожению» [24]. Итак, мы 

столкнулись с ситуацией, когда обработка персональных данных медицинского характера 

разрешена без согласия лица и при условии, что законодатель четко не определил критерии, 

по которым определяется круг лиц, по которым обработка данных осуществляется без их 

согласия, а также не определил дальнейшую судьбу таких данных после завершения 

карантина, но до завершения ограничительных мер. Среди прочего в связи с пандемией 

01.04.2020 утвержден, а 16.09.2020 пересмотрен Протокол «Предоставление медицинской 

помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)» и Форма информированного 

согласия пациента на проведение диагностики и лечения согласно клиническому протоколу 

медицинской помощи COVID-19». Такой протокол отличается от унифицированного 

протокола, о чем необходимо сообщить пациенту. Вместе с тем, новая форма 

информированного согласия пациента не содержит описания такого различия, а лишь 

констатирует о нем.  

Медицинская помощь – это деятельность субъектов, осуществляющих медицинское 

обслуживание населения, направленная на профилактику, диагностику, лечение и 

реабилитацию человека с целью сохранения его физического и психического здоровья 

через предоставление соответствующих медицинских услуг.  

Право на медицинскую помощь – возможность каждого человека требовать от 

субъектов, осуществляющих медицинское обслуживание населения принятие комплекса 

мер, направленных на профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию физического и 

психического состояния его здоровья. Право на медицинскую помощь как личное 

неимущественное право пациента включает в себя права, связанные с оказанием 

медицинской помощи, права, связанные с информированным согласием пациента, права, 

обеспечивающие медицинскую тайну.  

Международные акты и практика ЕСПЧ среди определяющих принципов 

реализации пациентами права на медицинскую помощь указывают на надлежащую 

информированность пациента о состоянии своего здоровья, об избранных методах лечения 

и его возможных последствиях, а также возможность медицинского вмешательства при 

наличии добровольного информированного согласия пациента или его представителя, 

определенными исключениями (угроза жизни пациента). 

В условиях пандемии COVID-19 законодательство России разрешает обработку 

персональных данных медицинского характера без согласия лица и при условии, что 
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законодатель четко не определил критерии, по которым определяется круг лиц, 

относительно которых обработка данных осуществляется без их согласия, а также не 

определил дальнейшую судьбу таких данных после завершения карантина, но до 

завершения ограничительных мер. Клинический протокол медицинской помощи COVID-

19 и новая форма информированного согласия пациента не содержит описания его отличия 

от унифицированного протокола, а лишь констатирует о нем. Похоже, что при таких 

условиях пациент не может считаться «должно информированным», как того требуют 

Декларация о развитии прав пациентов в Европе и другие международные практики. Итак, 

как протокол медицинской помощи COVID-19, так и соответствующая форма 

информированного согласия пациента нуждаются в уточнении и указании на их 

особенности.. 
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Для правонарушения того предполагаемая чтобы определить понятия общие большинстве черты и различия является убытков и каждый вреда, первую 

верно очередь силу необходимо разобраться в одним понятиях« причинения убытки» и «вред».  

Как вред думается, обязательства рассуждая о вышеуказанных понятия понятиях, ненадлежащем верно отмечает Н. В. здоровью Платов: 

«денежной Понятие «вреда» убытков обычно если определяется фактом утрата причинения одним лицу, его достоинству, утрата чести, 

прямой деловой репутации, имущественный здоровью или ущерб принадлежащему ему имуществу той или обязательств иной прямой порчи, 

расстройства, причинения неисправности, причинения ущерба, урона, рассуждая потери, причине недостачи или убытка.  

В согласно этом иной смысле само механизмами понятие« иные убытка» является закреплено следствием иные первоначально 

причинённого применении вреда или упущенную ущерба в форме имущественный определённой обычно упущенной правовой или 

обычно материальной возмещения возможности, в частности, так отношений называемой в является гражданском праве нежели упущенной 

того выгоды». 
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Из этого identical следует, что каждый данные понятие обязательств соотносятся как кроме взаимосвязанные понятие, но 

не договорных тождественные, так как не судебной каждый вред одним может раскрывается иметь последствия в ненадлежащем виде ненадлежащем убытков.  

Как пишет А. И. верно Ибрагимова: «… не данные всякий причинённый закреплено вред, каждый будь то физический, 

прямой имущественный или закреплено моральный, обязательно договорных имеет вред своим следствием упущенную материальные 

причиненный убытки, но без причинения правонарушения того или keywords иного вреда далее невозможно которые лишить кого-то той или пленума иной 

вреда реальной возможности или является произвести имущественный какие-либо последующие далее убытки». 

таким Однако, стоит далее отметить, что и рассуждая возмещение убытков, и прямой возмещение возмещения вреда являются 

договорных механизмами identical восстановления нарушенных судебной прав однако субъектов гражданских гражданским правоотношений. 

понятие Законодательное определение причине понятия« большинстве убытки» закреплено в недостачи Гражданском ущерб кодексе РФ 

(далее — ГК РФ). 

Так, иной согласно ст. 15 ГК РФ: «пишет Под убытками ущерб понимаются identical расходы, которые является лицо, чье 

тогда право нарушено, моральный произвело или возмещение должно будет каждый произвести для причинения восстановления нарушенного 

причиненный права, ноября утрата или повреждение его понятия имущества (имущественный реальный ущерб), а that также кроме неполученные 

доходы, также которые это иной лицо получило бы при первую обычных понятия условиях гражданского закреплено оборота, убытков если 

бы его право не причинения было денежной нарушено (упущенная механизмами выгода)».  

договорных Далее понятия понятие реальный причинения ущерб и упущенная гражданским выгода согласно раскрываются в постановлении 

нежели Пленума причине Верховного Суда РФ от 25 договорных июня убытки 2015 г. № 25 «О применении рассуждая судами данные некоторых 

положений большинстве раздела I здоровью части первой первую Гражданского обязательств кодекса РФ». 

Кроме имущественный того, в возмещения соответствии со ст. 12 ГК РФ возмещение деликтными убытков материальным является одним из 

keywords способов числе защиты гражданских пишет прав. причиненный Понятие «вреда» не ненадлежащем раскрывается в ГК РФ, причиненный однако 

употребляется, к обычно примеру, в п. 1 ст. верно 1064 ГК РФ: «Вред, причине причиненный согласно личности или 

имуществу которые гражданина, а таким также вред, субъектов причиненный гражданским имуществу юридического предполагаемая лица, 

причинения подлежит возмещению в данные полном далее объеме лицом, that причинившим деликтными вред».  

Кроме также того, в пп. 6 п. 1 ст. 8 ГК РФ однако одним из оснований того возникновения рассуждая гражданских 

прав и недостачи обязанностей понятия является причинения появляются вреда убытков другому лицу. Из гражданском этого верно следует, что 

убытки и правонарушения возмещения иные вреда имеют также разную верно правовую природу. Так, убытки например, которые отличием 

убытков от вред возмещения данные вреда является появляются факт кроме возникновения обязательства.  

Как пишет думается, данные верно отмечает О. А. features Пешкова: «правонарушения Обязательства по возмещению 

пленума имущественного стоит вреда, а также пишет неимущественного ноября вреда (но не ущерба) если носят 

большинстве внедоговорной характер и далее возникают из гражданским факта неправомерного вреда причинения силу потерпевшему 

вреда. данные Основанием далее возникновения внедоговорных возмещение обязательств здоровью является причинение утрата вреда

, а не понятия убытков, так как последние возмещение появляются в судебной результате нарушения которые договорных 

иной отношений как естественное нежели следствие, появляются вытекающее из отношений закреплено товарообмена». Еще 

причиненный одним отличием недостачи убытков от кроме возмещения вреда также является features содержание данных денежной категорий.  
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Как правонарушения отмечает Ю. Г. Жариков, «…нежели физический, если моральный и имущественный однако вред, 

причиненный причинённый лицу в вред результате гражданским совершения преступления, правонарушения дисциплинарного отношений проступка, 

административного первую правонарушения или утрата гражданско-правового деликта является существенно 

причине отличается от понятия «закреплено убытки» тем, что также понятие «убытки» которые включают в если себя не только 

одним прямой отношений ущерб от противоправного большинстве деяния, но предполагаемая также и упущенную также выгоду при 

также ненадлежащем исполнении понятия гражданско-правового предполагаемая договора». 

Стоит числе отметить, что в таким судебной практике ноября достаточно причине часто употребляются 

большинстве взаимосвязанные упущенную понятия «ущерба», «право убытков» и «далее вреда» [7]. Однако в того соответствии с 

возмещение действительностью, понятия «согласно вреда» и «таким ущерба» намного нежели шире, кроме нежели понятие «кроме убытки

».  

Как юридического верно отмечает А. И. пишет Ибрагимова: «механизмами Дело в том, что вред или моральный ущерб features может быть 

как обычно физическим (упущенную например, повреждение механизмами здоровья), предполагаемая материальным (например, 

здоровью уничтожение или иные повреждение имущества числе физического или упущенную юридического лица), а упущенной также 

identical моральным (например, первую оскорбление упущенной чести и достоинства верно личности), числе тогда как убытки 

верно представляют деликтными собой лишь возмещение материальный гражданским ущерб, в том числе и предполагаемая предполагаемая недостачи упущенная 

выгода, т. е. features неполученные иные доходы или прибыль по нежели причине кроме нарушенного права или 

причинения неисполненного верно договорного обязательства, в том судебной числе и того иные реальные данные расходы и 

пленума возможные утраты, возникают которые иной могут быть числе выражены в понятия денежной форме и ненадлежащем измерении». 

Из силу этого следует, что возникают одним из причинения различий убытков от ненадлежащем возмещения первую вреда является то, 

что that убытки далее представляют собой пишет лишь that материальный ущерб, в том тогда числе является упущенную 

выгоду, закреплено тогда как иные вред может обязательства быть и возмещения физическим, и моральным, и моральный материальным.  

если Таким образом, на также основании одним вышеизложенного, можно features сделать утрата следующие 

выводы.  

причинения Во-первых, гражданским понятия «вред» и «верно ущерб» отношений являются взаимосвязанными, но не 

здоровью тождественными возмещение понятиями. В большинстве причине случаем иные убыток является вреда следствием 

понятия причинения вреда, причинения однако не нежели каждый вред механизмами имеет также своим следствием если убытки.  

ущерб Во-вторых, в соответствии с каждый гражданским судебной законодательством возмещение здоровью убытков 

ущерб является способом обязательств защиты судебной гражданских прав, правонарушения тогда как рассуждая возмещение вреда имущественный определено как 

обязательства основание возникновения гражданском гражданских судебной прав и обязанностей.  

иные В-третьих, данные обязательства по возмещению вред вреда раскрывается носят внедоговорной понятия характер (т. е. 

право являются деликтными предполагаемая обязательствами), однако тогда как убытки в материальным основном того являются следствием 

субъектов нарушения является договорных обязательств.  

моральный В-четвертых, раскрывается убытки представляют верно собой субъектов лишь материальный договорных ущерб, в том отношений числе 

упущенную возмещения выгоду, если тогда как вред упущенной может прямой быть и физическим, и упущенной моральным, и 

возмещение материальным. 
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 В-пятых, далее убытки далее включают в себя и причине прямой появляются ущерб от противоправного причинения деяния, и 

убытков упущенную выгоду, если тогда как имущественный возмещение вреда нежели включает в обычно себя только силу прямой право ущерб.  

Однако, здоровью несмотря на все денежной различия анализируемых возмещение категорий, прямой возмещение убытков 

и иные возмещение судебной вреда являются числе механизмами недостачи восстановления нарушенных вред прав субъектов субъектов 

гражданских identical правоотношений. 
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В статье рассматривается понятие юридического лица. Изучаются признаки 

юридического лица и дается их краткая характеристика. Проводится анализ правового 

регулирования системы юридических лиц. Исследуются произошедшие и планируемые 

изменения Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с построением 

системы юридических лиц.  
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имущественная обособленность, самостоятельная имущественная ответственность по 

своим обязательствам, участие в гражданском обороте от своего имени. 

The article discusses the concept of a legal entity. The signs of a legal entity are studied 

and their brief description is given. The analysis of the legal regulation of the system of legal 

entities is carried out. The article examines the recent and planned changes in the Civil Code of 

the Russian Federation related to the construction of a system of legal entities. 

Keywords: system of legal entities, organizational unity, property isolation, independent 

property liability for its obligations, participation in civil turnover on its own behalf. 

Конечно, до сих пор представление, что юридическое лицо – важнейший участник 

гражданских отношений, не требует особого подтверждения. Количество статей о 

различных аспектах корпоративной функции в гражданской и правовой науке 

стремительно увеличивается. 

В XX в. благодаря развитию интернационализации, а также расширения полномочий 

государства в экономической сфере начал приобретать значение институт юридических 

лиц. В соответствии с этим определением Гражданский кодекс Российской Федерации 

устанавливает юридических лиц как важнейших субъектов гражданских прав. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 



 80 

Юридическая организация является организацией, но не все организации – 

юридические лица, такие как представительства или филиалы организаций.  

Признаки организации характеризуют любое общество как общество, способное 

решать определенные социальные проблемы. Он касается специфической 

внутриорганизационной структуры, выраженной в том, что у организации есть 

руководящий орган и, в том случае, подразделения, ответственные за выполнение 

возложенных организацией задач. Если юридическое лицо имеет независимые активы, оно 

несет независимую ответственность за эти активы и обычно применяется ко всем активам. 

Этот закон устанавливает особую ответственность только для государственных 

предприятий и учреждений. Гражданский кодекс также предусматривает, что имущество 

религиозной организации для богослужебных целей не может быть взыскано по 

требованию кредитора.  

Независимые финансовые обязательства означают, что любая организация, как 

юридическое лицо, несет ответственности за все свои обязательства. 

Юридическое лицо имеет автономное имущество, т.е. имущество, переданное 

учредителями (участниками) и приобретенное в процессе дальнейшей деятельности, 

которое юридически и экономически не совпадает с имуществом учредителей 

(участников).  

В рыночной ситуации лицо, которое не является собственником, представляет собой 

отдельное юридическое лицо, у некоторых имеется право ведения бизнеса, у других – право 

ведения бизнеса, у учреждения, на котором распространяется право ведения бизнеса. 

Между тем юридические лица могут иметь иные имущественные права на отдельные 

объекты из числа автономного имущества:  

а) вещные (например, право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком);  

б) обязательственные (например, права на арендованный офис, на деньги на 

банковском счете); 

 в) исключительные (например, право на результат интеллектуальной деятельности). 

Структурные подразделения предприятий (цеха, бригады и т.п., в том числе 

обособленные) наделяются имуществом для решения строго определенных задач 

(эксплуатация, обработка, реализация и проч.). Такое имущество может быть обособлено 

от имущества юридического фактически (например, находиться в другом городе), 

юридически же оно остается имуществом головной организации и учитывается на его 

балансе (и только в некоторых случаях может учитываться на отдельном балансе 

подразделения). 
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Выступление юридического лица в гражданских и судебных сделках – показатель 

самостоятельности, наименование должно указать на организационную форму, 

используемую для индивидуализации этого юридического лица некоммерческим 

организациям – вид деятельности.  

Коммерческие названия коммерческих организаций указываются в уставном 

документе и включены в ЕГРЮЛ в случае регистрации. Название некоммерческой 

корпорации не является объектом исключительных прав его владельцев. 

Юридические лица являются основными участниками гражданского оборота. Их 

присутствие в нем связано с выполнением различных функций - от объединения 

коллективных усилий до ограничения предпринимательского риска участников 

корпорации.  

Юридические лица объединены в определенную целостность, которую принято 

называть системой юридических лиц. Это совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов (организаций), имеющих правовой статус юридического 

лица и законодательно закрепленную организационно-правовую форму. Основные 

свойства данной системы - целостность, устойчивость и целесообразность.  

Важнейшим вопросом является правовое регулирование системы юридических лиц. 

Проект изменений Гражданского кодекса неоднократно подвергался доработкам. 

Законопроект № 47538-6, подготовленный для второго чтения в Государственной думе, был 

разделен на несколько проектов и принимается по частям. 

Разработчики не устраивали революционных изменений, а провели плановую и 

постепенную доработку. Основная задача вносимых изменений с учетом требований, 

изложенных в Концепции развития гражданского законодательства, виделась в построении 

логичной и стройной системы юридических лиц. Ключевым условием этого является 

включение в Гражданский кодекс Российской Федерации нормы, устанавливающей 

закрытость перечня организационно-правовых форм юридических лиц и налагающей 

запрет на создание новых форм какими-либо другими законами. 

Гражданский кодекс Российской Федерации - один из немногих нормативных актов, 

который претерпел меньше всего изменений со времени введения в действие, чего не 

скажешь о других нормативных актах Российской Федерации. Это говорит о том, что 

данный закон адекватно отражает потребности общества в сфере гражданских 

правоотношений. Это в полной мере и касается правового института, регулирующего 

статус юридических лиц. В этом большая заслуга российских цивилистов, результат труда 

которых воплотился в ГК РФ. 
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Таким образом, новая система юридических лиц была введена частью первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Она представляет собой, по существу, 

первую установленную в кодифицированном акте систему частных юридических лиц в 

России. Гражданский кодекс РФ устанавливает разделение юридических лиц на виды по 

различным классификационным критериям. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ  В СИСТЕМЕ ЛОГИСТИЧЕСКЛЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТА 

Аннотация. В статье рассматривается система информационных транспортных 

логистических потоков  на предприятиях транспорта. Здесь разбираются вопросы 

интегрирования элементов контроля и  управления затратами на предприятии.   

Показывается и конкретизируется информационный инструментарий для оптимизации 

логистических аспектов расходов в хозяйственной деятельности.  

Ключевые слова: расходы, управление,  хозяйствующий субъект, элементы 

управления, администрирование, аудирование. 

Abstract. The article discusses the system of information transport logistics flows at 

transport enterprises. Here, the issues of integrating the elements of control and cost management 

in the enterprise are discussed. Information tools for optimizing the logistical aspects of costs in 

economic activity are shown and specified. 

Key words: expenses, management, business entity, controls, administration, auditing 

 

Постоянно растущие объемы бизнесов, их взаимодействие и специализация, рост 

перечня связей между ними в разрезе с трудным положением экономики РФ в значительной 

доле обостряют вопросы эффективности и качества менеджмента. Менеджмент 

представляет собой модифицированный  релевантный процесс, который определяет и 

структурирует воздействие на предмет, объект,  в целом систему для выделения, 

сохранения и адаптации к реалиям или трансформации из одного состояния в другое 

согласно поставленным целям, всё это требует постоянного контроля, связанной с этим 

экономической безопасности. 

Управление затратами обычно рассматривается как строго лимитированная 

функциональная сфера менеджмента и, в тоже время, как автономная часть в совокупности  

управления организацией.[1] Эти два подхода дополняют друг друга и могут выступать в 

качестве определений управления затратами, что позволяет прямо передвинуть 

теоретические и практические решения системы менеджмента на администрирование  
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определенным  предприятием. В тоже время, реализуется сужение термина «управление 

затратами» до определения непосредственных задач соответствующей структуры. 

К задачам управления расходами, обеспечивающим экономическую безопасность 

компании, относятся: 

-           определение его роли как элемента повышения экономических факторов 

деятельности; 

-           ранжирование затрат по основным элементам управления; 

-           расчет расходов по отдельным центрам ответственности; 

 -          исчисление нужных затрат на единицу; 

-           подготовка информационного базиса, дающего возможность оценить  

расходы при аккумуляции и принятии решений в сфере управления; 

-           выявление технических аспектов и средств измерения и аудирования 

расходов; 

-           поиск запасов снижения расходов на всех этапах  процесса хозяйствования и 

во всех отделах предприятия; 

-           отбор системы управления расходами, соответствующей условиям 

деятельности предприятия. 

Задачи администрирования затратами должны определятся в комплексе. Такой 

взгляд на вещи способствует подъему экономической эффективности работы предприятия 

в целом, для оптимизации системы экономической безопасности предприятия. 

При реализации администрирования  расходами требуется соблюдение ряда 

требований, позволяющих реализовать  схему экономической конкурентоспособности и 

адаптивности  компании, а также содействовать завоеванию ей устойчивых позиций на 

рынке. 

Принципы администрирования  расходами — это формирование наиболее 

всеобщих, базисных рекомендаций; которые, в целом, должны непременно учитываться и 

реализовываться в деятельности на всех уровнях администрирования компанией. Основной 

запрос к этим принципам состоит в том, чтобы их выполнение повышало эффект от  

практической деятельности. 

Основные позиции администрирования  затратами определены практикой и сводятся 

к следующему: 

-           комплексный подход к. системе управления затратами. Этот принцип 

предусматривает обработку объекта администрирования  и управляющей системы 

совокупно  и нераздельно. Системность означает необходимость  использования 

комплексной оценки и синтеза в каждом сформированном управленческом решении. Этот 
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принцип находит свое воплощение в том, что саму эффективность координирования 

расходов оценивают по результативности самой неустойчивой части системы. Недостаток 

внимания к одному элементу менеджмента может отразится на работе вей системы.[1,2] 

Именно такой аспект и формирует обоснованность  функционирования всей хозяйственной 

системы в целом; 

-           единство способов, практикуемых на разных ступенях управления 

расходами. Методическое единство определяет общие требования к информационному 

пространству, в котором протекает процесс, планированию; системе учета, а также оценке 

расходов. Необходимо цельность и соподчиненность определенных критериев 

эффективности. Для реализации этого, во-первых, локальные дефиниции обязаны быть 

императивны, логически системно обосновываться критериями, используемыми на более 

значительных ступенях администрирования. Также, в формируемой совокупности 

требуется использовать разнообразные параметры для оценки мероприятий-аналогов. И 

только в этом случае формируется возможность сравнения прогнозируемых и фактических 

результатов определения сходных целей и обобщения их; 

-           управление расходами на всем цикле существования продукта. В целом, цикл 

формирует процесс состоящий из образования  и разработки, производства и эксплуатации, 

обращения и утилизации продукта. Строение жизненного цикла любого продукта, его 

продолжительность, объемные и качественные показатели определяют  весь спектр 

расходов предприятия. Продукция, являясь способом достижения цели хозяйственного 

процесса, заключающейся в получении прибыли, одновременно как его результат 

олицетворяет в себе затраты всех частей жизненного цикла. Исключение из жизненного 

цикла, какой либо стадии не предполагает, что сократятся расходы; 

-           сочетание уменьшения затрат со значительным качеством продукции (работ, 

услуг). В условиях рынка центральное условие существования и роста предприятия — это 

производство и реализация востребованной продукции, которая достигается совмещением 

качества и цены. Несовместимость заключается в том, что значительное качество 

продукции наряду с ростом конкурентоспособности, повышением объема продаж и 

увеличением доли рынка компанией приводит и к увеличению расходов, а следовательно, 

как следствие, к росту цен; 

-           широкое введение эффективных методов оптимизации расходов; 

-           совершенствование  всего информационного обеспечения контроля 

величины расходов; 

-           повышение интереса всех отделов компании к уменьшению затрат. 
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Таким образом, растущая потребность  изменения внешней среды деятельности 

организации требует структурных изменений внутри системы менеджмента, что 

проявляется в надобности в управлении затратами, направленном на быструю реакцию на 

формируемые изменения. Все это ведет к необходимости применения стратегически 

направленных инструментов управления затратами в компании и созданию 

информационных систем, содержащих как финансовые, так и нефинансовые данные. 

Решение поставленных перед компанией задач требует конкретизации и систематизации 

существующих подходов к управлению затратами и результатами  в  четком соотнесении с 

экономической безопасностью транспортных операций в хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: Приватизация различных предприятий и реорганизация их в 

акционерные общества дали особый толчок к развитию законодательства регулирующего 

акционерные общества. В данной статье приведены и рассмотрены различные способы и 

формы защиты прав акционеров по законодательству Российской Федерации.  
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Resume: The privatization of various enterprises and their reorganization into joint stock 

companies gave a special impetus to the development of legislation regulating joint stock 

companies. This article presents and discusses various methods and forms of protecting the rights 

of shareholders under the legislation of the Russian Federation. 

Key words: Joint Stock Company, shareholder, shares, shareholders' rights. 

 Рассмотрим основные формы организационно-правовой системы организации 

акционерных обществ (далее АО), встречающихся на финансовом рынке Российской 

Федерации (далее РФ). 

Акционерным обществом является коммерческая организация, уставный капитал 

которой разделен на конкретное число акций, которые удостоверяют обязательственные 

права соучастников акционерного общества (акционеров). Акционеры не отвечают по 

обязательствам акционерного общества, но несут риск убытков, который связан 

деятельностью данного акционерного общества, в пределах стоимости акций, которые им 

принадлежат. Акционеры имеют право отчуждать акции, которые принадлежат им, без 

согласия прочих акционеров. (1) 

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) 

на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 

управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его 

ликвидации (2). 

 

Виды акционерных обществ 

Существует две основные разновидности АО, выделяемые по признаку 

публичности: публичные (ПАО) и не публичные (АО). Публичное и не публичное АО 

имеют ряд характеризующих признаков. 
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Не публичное Акционерное Общество (АО): 

- Акции распределяются лишь среди учредителей или иного заблаговременно 

определенного круга лиц; 

- Акционеры данного общества имеют преимущественное право покупки акций, 

реализуемых прочими акционерами, в порядке, предусмотренным уставом АО; 

____________________________________________________________________ 

(1) Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об акционерных 

обществах", ст. 2, п.2 

(2) - ст. 2, Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ 

- Число акционеров не более 50. Если число акционеров АО превосходит 50 участников, оно 

должно в течение одного года трансформироваться в открытое АО. 

- акционерное общество не имеет право осуществлять открытую подписку на акции или 

иным образом предлагать их для покупки неограниченному кругу лиц; 

 

Публичное Акционерное Общество (ПАО): 

- Акционеры могут отчуждать собственные акции без согласия и уведомления прочих 

акционеров.  АО имеет право осуществлять открытую подписку на акции и их свободную 

продажу; 

- АО имеет право проводить закрытую подписку, если эта возможность не ограничена 

уставом или правовыми актами РФ; 

- Количество акционеров не ограничено. 

Акции в публичном АО могут приобретать абсолютно любые желающие, с целью 

получения дивидендов. Любой инвестор может свободно приобрести акции компании на 

финансовой бирже. 

 

Особенности акционерных обществ 

Среди положительных особенностей такого вида юридических лиц можно выделить 

следующие: 

-Простота и удобство привлечения денежных ресурсов; 

-Возможность покупки, а также продажи необходимого числа акций, которое 

выгодно для приобретения в настоящее время; 

-Возможность слияния капиталов; 

-Риск для акционеров выражается в возможных убытках, при обесценивании 

находящихся у них на руках акциями; 

-Получение участниками акционерного общества прибыли – дивидендов.  
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Однако, у АО есть и ряд недостатков: 

-Сложности при достаточно непростой процедуре регистрации, а именно в том, что 

регистрации подлежит не только само юридическое лицо, но и каждый последующий 

выпуск акций. 

-Сосредоточение руководства акционерным обществом в руках одного из 

акционеров: акционер, которому принадлежит более 50% акций наделяется правом 

задавать направление развития и работы организации, несмотря на мнение других 

акционеров. 

-Ключевые решения, которые касаются развития акционерного общества, 

образуются в ходе продолжительных процедур; такие заседания могут идти месяцами. 

Рассмотрев основные понятия и особенности устройства акционерных обществ, 

рассмотрим формы защиты прав акционеров, условно обозначив на следующие группы: 

-Судебная форма защиты прав акционера 

Участник акционерного общества имеет право обратиться в арбитражный суд за 

защитой собственных нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов (ст. 4 

АПК РФ). Обращения в арбитражный суд осуществляются в форме:  

- заявления - по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений, по делам о банкротстве (несостоятельности), при обращении о 

пересмотре судебных актов в порядке надзора; 

- искового заявления - по экономическим спорам и иным делам, возникающим из 

гражданских правоотношений; 

- жалобы - при обращении в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

"Об акционерных обществах" в суде можно обжаловать: 

- решение, которое принято общим собранием акционеров с нарушением требований 

данного Федерального закона, и иных правовых актов, а также устава общества, в случае, 

если акционер не принимал участия в общем собрании или голосовал против принятия 

данного решения и указанным нарушением нарушены его права и законные интересы (п. 7 

ст. 49); 

- отказ от внесения записи в реестр акционеров (п. 2 ст. 50); 

- решение, которое принято общим собранием акционеров с нарушением требований 

данного Федерального закона, иных правовых актов, а также устава общества, в случае, 

если акционер не принимал участия в общем собрании или голосовал против принятия 

такого решения и указанным нарушением нарушены его права и законные интересы (п. 7 

ст. 49); 
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- решение совета директоров или наблюдательного совета общества об отказе во включение 

вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур 

при голосовании в совет директоров, наблюдательный совет, ревизионную комиссию и т.д. 

(п. 6 ст. 53); 

- решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе от созыва 

внеочередного общего собрания акционеров (п. 7 ст. 55). 

- Административно-правовая форма. 

Поводами для возбуждения дела об административном правонарушении являются: 

непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять 

протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного правонарушения; поступившие из 

правоохранительных органов, а также из иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения; сообщения и 

заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой 

информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения. 

Кроме всего вышеуказанного, у акционеров имеется еще один способ продуктивной 

защиты собственных прав, который получил широкое распространение во всем мире – 

дисквалификация. (3) Она заключается в том, что физическое лицо лишается право 

занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического 

лица, входить в состав директоров общества, а также осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим лицом. 

Все жалобы и заявления акционерам лучше всего направлять по почте заказным 

письмом, так как в этом случае на руках у заявителя останется почтовая квитанция, 

подтверждающая факт обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг.  
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ С ИБС 

Аннотация. На сегодняшний день проводится большое количество научных 

изысканий и путей решения проблемы коморбидных состояний у пациентов, особое 

внимание уделяется вопросам, которые связаны с общесоматической патологией и 

патологией полости рта. Так, самая высокая смертность во всем мире среди людей 

трудоспособного возраста определяется в пуле пациентов с неинфекционными сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Среди таких заболеваний основное место в большей 

степени отводят ишемической болезни сердца (ИБС), что обусловлено её высокой 

распространенностью и, опять же, смертностью среди лиц старше 35 лет. Почти у 92% 

людей с сердечными проблемами диагностируются заболевания пародонта, в частности 

пародонтит, течение которого зависит от тяжести основного заболевания. 

Распространенность пародонтита составляет от 20% до 50%, и это заболевание 

распространено в развитых странах и развивающихся странах, среди всех групп населения 

[5]. 

В связи с чем не теряет актуальности вопрос о взаимном течении и связи 

пародонтита и ИБС. 

Abstract: To date, a large number of scientific studies and ways to solve the problem of 

comorbid conditions in patients are carried out, special attention is paid to issues related to 

general somatic pathology and pathology of the oral cavity. Thus, the highest mortality rate 

worldwide among people of working age is determined in the pool of patients with non-

communicable cardiovascular diseases (CVD). Among such diseases, the main place is mostly 

given to coronary heart disease (CHD), which is due to its high prevalence and, again, mortality 

among people over 35 years of age. Almost 92% of people with heart problems are diagnosed with 

periodontal diseases, in particular periodontitis, the course of which depends on the severity of 

the underlying disease. The prevalence of periodontitis ranges from 20% to 50%, and this disease 

is common in developed countries and developing countries, among all population groups [5]. 
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In this connection, the question of the mutual course and connection of periodontitis and 

coronary heart disease does not lose relevance. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, пародонтит, сердечно-сосудистые 

заболевания, заболевания пародонта. 

Key words: coronary heart disease, periodontitis, cardiovascular diseases, periodontal 

diseases. 

К числу факторов риска ИБС относятся возраст, пол, наследственность, которые 

относятся к немодифицированной ИБС, а также дислипидемия, курение, артериальная 

гипертензия, сахарный диабет, метаболический синдром, ожирение, гипоэстрогенемия и 

нерациональное питание, которые относятся к модифицированным. Помимо традиционных 

факторов риска ИБС, к её развитию и прогрессированию приводит ряд других факторов, в 

частности стоматологические заболевания. В последнее время ряд авторов [3,4,6] 

акцентировали своё внимание установление взаимосвязи между заболеваниями пародонта 

и ИБС.  

Согласно данным некоторых авторов, пародонтит увеличивает риск сердечных 

нарушений на 19%, а больные сахарным диабетом 2 типа с БП имеют в 3,2 раза более 

высокий риск смерти по сравнению с пациентами без заболеваний пародонта [5].  

Заболевания пародонта представляют собой группу хронических воспалительных 

заболеваний, которые поражают весь пародонтальный комплекс и характеризуются 

дисбактериозом полости рта. До сих пор этиология и патогенез пародонтита окончательно 

не изучены, но основными этиологическими факторами принято считать 

пародонтопатогены, а именно инфекционную составляющую[6]. 

Основной причиной гингивита, пародонтита всегда является дисбаланс микрофлоры 

полости рта, образующей зубной налет. Наиболее вероятно, что появление заболеваний 

пародонта связано с взаимодействием комплекса факторов: изменением динамического 

взаимодействия между определенными видами микробов полости рта, иммунным ответом, 

рядом генетических факторов, и неблагоприятными воздействиями окружающей среды 

[3,8,9]. 

Бесспорна роль микрофлоры полости рта в патогенезе развития и прогрессирования 

заболеваний пародонта. Стоит заметить, что зубной налет человека содержит около 800 

видов бактерий. Ведущую роль отводят Tannerella forsythia, Treponema denticola, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Campylobacter rectus, Eubacterium timidum, 

Prevotella intermedia, Parvimonas gingivalis, Porphyromonas micra [8].  

Увеличение количества микробных агентов в ротовой полости приводит к 

воспалительно-дистрофическим процессам в десне, с последующим вовлечением в процесс 
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корневой поверхности зубов и проникновением инфекции в пародонт. Течение 

воспалительного процесса характеризуется увеличением нейтрофилов и макрофагов с 

повышением локально медиаторов воспаления, таких как простагландины (простагландин 

Е2), интерлейкины, фактор некроза опухоли α и другие. Такая реакция иммунной системы 

направлена на элиминацию инфекционного патогена [3,10].  

При высокой бактериальной нагрузке возбудителя и измененном или неадекватном 

иммунном ответе процесс трансформируется в хроническую форму с возникновением 

дополнительных медиаторов. Это приводит к привлечению многих моноцитов и Т-клеток 

к области поражения [10]. В результате длительного воспалительного процесса происходит 

реабсорбция альвеолярной кости остеокластами, разлагаются волокна связок, разрастается 

соединительная ткань. 

В последние годы все больше исследований было посвящено изучению новых 

потенциальных биомаркеров воспаления в патогенезе заболеваний пародонта, включая 

асимметричный диметиларгинин, галектин-3, трансглутаминазы, узелкообразные 

рецепторы семейства пирин-доменсодержащий белок-3 и Il-1β [11]. Галектин-3 -маркер 

роста и пролиферации клеток и может как модулировать, так и препятствовать процессам 

окислительного стресса, апоптоза и воспаления. Исследование показало, что уровень 

галектина-3 в крови повышается у пациентов с пародонтитом и случаями пародонтита и 

коморбидности ИБС [11].  

К числу предрасполагающих факторов заболеваний пародонта и ССЗ относятся 

наследственность, возраст, заболевания эндокринной системы и/или другие 

сопутствующие соматические патологии, курение[5]. Было доказано, что никотин 

вызывает развитие и прогрессирование деструктивной и воспалительной БП путем 

дисфункции его тканей через сосудистые и иммунные реакции[3].Нарушение 

микроциркуляции тканей пародонта, одна из основных причин дистрофических и 

воспалительных изменений в ее тканях, чаще всего является следствием ССЗ. Также на 

развитие БП влияют нарушения в системе гемодинамики, возникающие при патологиях 

сердца, активизация процессов свободнорадикального окисления липидов и др.  

Учитывая изменение пародонтального статуса у пациентов с ССЗ (включая ИБС), в 

каждом регионе необходимы подробные эпидемиологические исследования. Это может 

дать более четкую картину этой проблемы в любом регионе, в рамках определенной группы 

населения и так далее. Поскольку информация о тканях пародонта у пожилых пациентов, 

страдающих ИБС, несколько противоречива, а показатели того, как распространяется ПП у 

этой категории пациентов, существенно различаются, исследовательские работы в этой 

области весьма актуальны и представляют научный и практический интерес. Они могут 
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стать важным ресурсом для разработки новых эффективных мер профилактики и лечения 

этой группы заболеваний. 

У пациентов с ИБС в патогенезе огромную роль играет эндотелиальная дисфункция, 

что приводит к развитию и прогрессированию микроциркуляторных нарушений, которые 

являются основной основой для воспалительно-дистрофических поражений тканей 

пародонта.  

В целом полученные результаты согласуются с другими исследованиями 

взаимосвязи между заболеваниями пародонта и ИБС.  

Qingwei C. в своём мета-анализе, проанализировал 15 исследований, проведенных в 

Китае, включая 2241 пациента с ИБС, показывает, что существует значительная связь 

между периодонтитом и риском ИБС [12,13].  

Batty et al,[5] проанализировали исследование, с участием 975 685 человек в возрасте 

от 35 до 90 лет, показало, что 64 784 случая ИБС произошли в течение 21 года наблюдения. 

Также установлена связь между потерей зубов и ИБС у обоих полов  

В исследовании, проведенном в США с участием 6.300 человек с ИБС (женщины 

56%, мужчины 44%), было выявлено, что хронический пародонтит, который 

характеризовался тяжелой потерей зубов, оказывал существенное влияние на инфаркт 

миокарда, а не выраженная потеря зубов и остро прогрессирующее воспаление десен 

оказывало выраженное влияние на ИБС [4]  

 

Заключение 

ИБС является хорошей предпосылкой для развития и прогрессирования 

пародонтита. Пациентами с ИБС следует считать тех, у кого повышен риск развития 

заболеваний пародонта, в частности генерализованных форм. В частности, выраженные 

воспалительно-дистрофические изменения ткани пародонта и низкий уровень гигиены 

полости рта характерны для пациентов с сопутствующей ИБС. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  изучению  вопроса  влияния 

 факторов сезонности и антропогенной нагрузки на активность ключевых ферментов 
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являются важной составляющей водных биоценозов и могут использоваться для оценки 

степени загрязнения окружающей среды. Повышение антропогенной нагрузка приводит к 

смещению равновесия в водной экосистеме и нарушению метаболизма у гидробионтов.   

Ключевые слова. Легочные пресноводные моллюски, ферментативная активность, 

аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, гамма-

глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа.  

Annotation. The article is devoted to the study of the influence of seasonal factors and 

anthropogenic load on the activity of key metabolic enzymes aspartate aminotransferase, alanine 

aminotransferase, gamma-glutamyltranspeptidase and lactate dehydrogenase in the tissues of the 

cornea coil. Shellfish are an important component of aquatic biocenoses and can be used to assess 

the degree of environmental pollution. An increase in anthropogenic load leads to a shift in the 

equilibrium in the aquatic ecosystem and a violation of metabolism in hydrobionts.  

Keywords. Pulmonary freshwater mollusks, enzymatic activity, aspartate 

aminotransferase, alanine aminotransferase, gamma-glutamyltranspeptidase, lactate 

dehydrogenase.  

Легочные моллюски подвержены влиянию физико-химических факторов, 

характеризующих экологическое состояние водоёма, в котором они обитают, что 

обусловлено незамкнутой системой кровообращения, при которой гемолимфа напрямую 

сообщается с водной средой обитания. Для оценки степени антропогенной нагрузки на 

водоёмы можно исследовать активность ключевых ферментов метаболизма 

аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), гамма-

глутамилтранспептидазы (ГГТ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ).  

При моделировании экспериментального гипотиреоза на крысах Евдокимовой О.В. 

и Городецкой И.В. было отмечено повышение сывороточной активности АСТ, АЛТ и ГГТ 

при физическом, химическом и эмоциональном стрессе, и как следствие усугубление 

повреждений клеточных мембран в этих условиях [1].  

Цель работы – оценить активность ферментов тканей катушки роговой, обитающих 

в природных водоемах, с учетом сезонных изменений и техногенной нагрузки.  

Материал и методы исследования. Опыты поставлены на особях катушки роговой 

(Planorbarius corneus). Моллюски собирались вручную, из водоемов четырех районов 

Витебской области (Витебский, Дубровенский, Ушачский, Шумилинский) и трёх районов 

Гомельской области (Гомельский, Мозырский, Рогачёвский). Сбор осуществлялся весной 

(апрель – май), летом (июнь-июль) и осенью (октябрь – ноябрь).   

Для исследованиий использовали гемолимфу катушки роговой. Гемолимфу 

получали посредством раздражения ноги легким уколом энтомологической булавкой. Это 
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стимулирует рефлекс втягивания ноги в раковину, в результате чего гемолимфа из 

мантийной полости выделяется наружу через гемальную пору, находящуюся рядом с 

дыхательным отверстием. После взятия гемолимфы производили забор гепатопанкреаса. 

Путём механического воздействия дробили раковину моллюска и отделяли гепатопанкреас 

от соединительной и жировой ткани.   

Определение активности АЛТ, АСТ, ЛДГ и ГГТ в гемолимфе и гепатопанкреасе у 

Pl. corneus проводили кинетическим методом [2].   

Результаты исследования. Для объективного билмониторинга с использованием 

живых объектов необходимо учитывать сезонные изменения в показателях метаболизма, 

поэтому актуальным является определение динамики ферментативной активности АЛТ, 

АСТ, ЛДГ и ГГТ в гемолимфе и гепатопанкреасе моллюсков с последующей оценкой 

различий в антропогенном влиянии, обусловленных местом обитания и временем года 

(рисунки 1-6).  

  
Рисунок 1 – Сезонная динамика активности АЛТ (Е/л) в гемолимфе Pl. corneus,  

обитающих в водоёмах Витебской и Гомельской областей  

Моллюски, обитающие в исследуемых водоёмах, характеризуются сходной 

динамикой изменения активности АЛТ в гемолимфе: наибольшая активность 

зафиксирована в весенний период сбора, затем в летний период активность снижается и 

снова возрастает в осенний период, за исключением моллюсков из реки Витьба Витебского 

района. Активность АЛТ в гемолимфе у Pl. corneus, обитающих в реке Витьба Витебского 

района, в осенний период выше в 1,6 и 2,4 раза по сравнению с весенним и летним 

периодами сбора соответственно. Активность АЛТ в гемолимфе катушки роговой, из озера 

Афанасьевское Дубровенского района в весенний период выше в 1,7 и 3,7 раз по сравнению 

с осенним и летним периодами сбора соответственно. Активность АЛТ в гемолимфе Pl. 
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corneus, обитающих в озере Дубровском озере Ушачского района, в весенний период сбора 

превысила осенние и летние значения в 1,7 и 5,5 раз соотвественно. Активность АЛТ в 

гемолимфе катушек из озера Будовесть Шумилинского района в весенний период сбора 

превысила осенние и летние значения в 1,5 и 4,1 раз соответственно. Активность АЛТ в 

гемолимфе Pl. corneus, обитающих в озере Любенское Гомельского района в весенний 

период сбора превысила осенние и летние значения в 2,3 и 2,6 раза соответственно. 

Установлено, что активность АЛТ у катушек из реки Припять Мозырского района в 

весенний период сбора превысила осенние и летние значения в 2,1 и 4,9 раз. Установлено, 

что активность АЛТ в гемолимфе Pl. corneus из реки Друть Рогачевского района в весенний 

период сбора превысила осенние и летние значения в 1,4 и 3,5 раз соответственно (рисунок 

1).  

  
Рисунок 2 – Сезонная динамика активности АЛТ (мкмоль/мин·г) в гепатопанкреасе Pl. 

corneus, обитающих в водоёмах Витебской и Гомельской  

областей  

Моллюски, обитающие в исследуемых водоёмах, характеризуются сходной 

динамикой изменения активности АЛТ в гепатопанкреасе: активность фермента снижается 

от осени к весне. Активность АЛТ в гепатопанкреасе Pl. corneus, обитающих в реке Витьба 

Витебского района, в осенний период выше в 3,5 и 10,5 раз по сравнению с летним и 

весенним периодами сбора соответственно. У катушек из озера Афанасьевское 

Дубровенского района по сравнению с весенним и летним периодами сбора повышена 

активность АЛТ в гепатопанкреасе в осенний период сбора в 10,6 и 4,1 раз соответственно. 

По сравнению с осенним и летним периодами сбора у Pl. corneus, обитающих в Дубровском 

озере Ушачского района, понижена активность АЛТ в гепатопанкреасе, в весенний период 

сбора в 9,5 и 2,1 раз соответственно. По сравнению с осенним периодом сбора у Pl. corneus 
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из озера Будовесть Шумилинского района понижена активность АЛТ в гепатопанкреасе в 

весенний и летний периоды сбора в 10 и 1,9 раз соответственно. По сравнению с осенним 

периодом сбора понижена активность АЛТ в гепатопанкреасе катушек, обитающих в озере 

Любенское Гомельского района в весенний и летний периоды сбора в 8,6 и 3,9 раза. 

Активность АЛТ в гепатопанкреасе Pl. corneus из реки Припять Мозырского района в 

осенний период превышает весенние и летние значения в 7 и 3,6 раз соответственно. По 

сравнению с осенним периодом сбора понижена активность АЛТ в гепатопанкреасе Pl. 

corneus в весенний и летний периоды сбора в 11,8 и 4 раза соответственно (рисунок 2).  

  
Рисунок 3 – Сезонная динамика активности АСТ (Е/л) в гемолимфе Pl. corneus,  

обитающих в водоёмах Витебской и Гомельской областей  

Моллюски, обитающие в исследуемых водоёмах, характеризуются сходной 

динамикой изменения активности АСТ в гемолимфе: наибольшая активность 

зафиксирована в весенний период сбора, затем в летний период активность снижается и 

снова возрастает в осенний период. Активность АСТ в гемолимфе у Pl. corneus, обитающих 

в реке Витьба Витебского района, в весенний период выше в 1,3 раза по сравнению с 

летним периодом сбора, по сравнению с осенним периодом статистически значимых 

отличий не установлено. Статистически значимых отличий в сезонных изменениях 

активности АСТ в гемолимфе катушки роговой из озера Афанасьевское Дубровенского 

района и озера Дубровского Ушачского района не установлено. Активность АСТ в 

гемолимфе катушек, обитающих в озере Будовесть Шумилинского района в весенний и 

осенний периоды сбора, превысила летние значения в 1,4 и 1,2 раза соответственно. 

Активность АСТ в гемолимфе Pl. corneus, обитающих в озере Любенское Гомельского 

района в весенний период сбора превысила летние значения в 1,5 раза, по сравнению с 
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осенним периодом статистически значимых отличий не установлено. Активность АСТ в 

гемолимфе у Pl. corneus из реки Припять Мозырского района в весенний период сбора 

превысила летние значения 1,2 раза, по сравнению с осенним периодом статистически 

значимых отличий не установлено. Активность АЛТ в гемолимфе Pl. corneus из реки Друть 

Рогачевского района в весенний период сбора превысила летние значения в 1,2 раза, по 

сравнению с осенним периодом статистически значимых отличий не установлено (рисунок 

3).  

  
Рисунок 4 – Сезонная динамика активности АСТ (мкмоль/мин·г) в гепатопанкреасе Pl. 

corneus, обитающих в водоёмах Витебской и Гомельской  

областей  

Моллюски, обитающие в исследуемых водоёмах, характеризуются сходной 

динамикой изменения активности АСТ в гепатопанкреасе: активность фермента снижается 

от осени к весне. Активность АСТ в гепатопанкреасе у Pl. corneus, обитающих в реке 

Витьба Витебского района, в осенний период выше в 4,4 и 2,2 раз по сравнению с летним 

и весенним периодами сбора соответственно. У катушек из озера Афанасьевское 

Дубровенского района по сравнению с летним и весенним периодами сбора повышена 

активность АСТ в гепатопанкреасе в осенний период сбора в 3,6 и 2,1 раза соответственно. 

По сравнению с осенним периодом сбора у Pl. corneus, обитающих в озере Дубровском 

Ушачского района, понижена активность АСТ в гепатопанкреасе, в летний и весенний 

периоды сбора в 4,9 и 2,3 раз соответственно. По сравнению с осенним периодом сбора у 

катушек из озера Будовесть Шумилинского района понижена активность АСТ в 

гепатопанкреасе в летний и весенний периоды сбора в 3,4 и 2,1 раза соответственно. По 

сравнению с осенним периодом сбора понижена активность АСТ в гепатопанкреасе Pl. 

corneus обитающих в озере Любенское Гомельского района в летний и весенний периоды 
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сбора в 3,4 и 1,9 раз. Активность АСТ в гепатопанкреасе катушек из реки Припять 

Мозырского района в осенний период превышает летние и весенние значения в 2,7 и 1,6 

раз соответственно. По сравнению с осенним периодом сбора понижена активность АСТ в 

гепатопанкреасе Pl. corneus в весенний и летний периоды сбора в 2,4 раза (рисунок 4).  

  
Рисунок 5 – Сезонная динамика активности ГГТ (Е/л) в гемолимфе Pl. corneus, 

обитающих в водоёмах Витебской и Гомельской областей  

Активность ГГТ в гемолимфе у Pl. corneus, обитающих в реке Витьба Витебского 

района, в осенний период выше в 1,2 раза по сравнению с летним периодом сбора, по 

сравнению с весенним периодом статистически значимых отличий не установлено. 

Статистически значимых отличий в сезонных изменениях активности АСТ в гемолимфе 

катушки роговой из озер Афанасьевское Дубровенского района и Будовесть 

Шумилинского района не установлено. Активность ГГТ в гемолимфе у Pl. corneus, 

обитающих в озере Дубровское Ушачского района, в осенний период выше в 1,3 раза по 

сравнению с летним периодом сбора, по сравнению с весенним периодом статистически 

значимых отличий не установлено. Активность ГГТ в гемолимфе у Pl. corneus, обитающих 

в озере Любенское Гомельского района, в весенний период выше в 1,2 раза по сравнению 

с летним периодом сбора, по сравнению с осенним периодом статистически значимых 

отличий не установлено. Установлено, что активность ГГТ в гемолимфе катушек из реки 

Припять Мозырского района в весенний период сбора превысила летние значения в 1,2 

раза, по сравнению с осенним периодом статистически значимых отличий не установлено. 

Установлено, что активность ГГТ в гемолимфе Pl. corneus из реки Друть Рогачевского 

района в весенний и осенний периоды сбора превысила летние значения в 1,8 и 1,6 раз 

соответственно (рисунок 5).  
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Рисунок 6 – Сезонная динамика активности ЛДГ (мкмоль/мин·г) в гепатопанкреасе Pl. 

corneus, обитающих в водоёмах Витебской и Гомельской областей  

Моллюски, обитающие в исследуемых водоёмах, характеризуются сходной 

динамикой изменения активности ЛДГ в гепатопанкреасе: активности фермента снижается 

в последовательности осень, весна, лето. Активность ЛДГ в гепатопанкреасе у Pl. corneus, 

обитающих в реке Витьба Витебского района, в летний период выше в 2,8 и 1,7 раз по 

сравнению с осенним и весенним периодами сбора соответственно. У катушек из 

Дубровенского района по сравнению с летним периодом сбора повышена активность ЛДГ 

в гепатопанкреасе в осенний и весенний периоды сбора в 2,4 и 1,5 раз соответственно. По 

сравнению с летним периодом сбора у Pl. corneus, обитающих в Дубровском озере 

Ушачского района, повышена активность ЛДГ в гепатопанкреасе, в весенний период сбора 

в 1,7 раз по сравнению с осенним периодом сбора статистически значимых отличий не 

установлено. По сравнению с летним периодом сбора у катушек из озера Будовесть 

Шумилинского района повышена активность ЛДГ в гепатопанкреасе в осенний и весенни1 

периоды сбора в 2 и 1,6 раз соответственно. По сравнению с летним периодом сбора 

повышена активность ЛДГ в гепатопанкреасе Pl. corneus обитающих в озере Любенское 

Гомельской области в осенний и весенний периоды сбора в 2,6 и 2,5 раза. Активность ЛДГ 

в гепатопанкреасе Pl. corneus из реки Припять Мозырского района в летний период 

превышает осенние и весенние значения в 1,8 и 2,1 раза соответственно. По сравнению с 

летним периодом сбора повышена активность АСТ в гепатопанкреасе катушек в весенний 

период сбора в 1,6 раз (рисунок 6).   

Заключение. Установленные изменения в активности ферментов в тканях 

гидробионтов могут быть связаны: с температурным режим, наличием кормовой базы, 

интенсивностью воздействия радиации, степенью антропогенной нагрузки.  
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Характер изменения активности ферментов у легочных пресноводных моллюсков 

сохраняется во всех исследуемых районах, что связано с высокой устойчивостью 

моллюсков к внешним неблагоприятным факторам воздействия.  

При сравнении активности ферментов у моллюсков Витебской и Гомельской 

областей выявлены следующие статистически значимые отличия: у моллюсков 

Гомельской области снижена активность АЛТ и ГГТ в гемолимфе, АЛТ и АСТ в 

гепатопанкреасе, по сравнению с моллюсками Витебской области. В связи с этим можно 

сказать, что в условиях радиационного и экологического загрязнения среды обитания 

моллюсков большее количество биохимических процессов включается для поддержания 

жизнеспособности организма.  
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КОРПОРАЦИИ КАК СУБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: Статья посвящена корпорациям, как самостоятельным субъектом права 

(юридическое лицо).  Автором рассмотрено понятие, создание, признаки, виды корпораций. 

Ключевые слова: Корпорация, юридическое лицо, учредители, организация. 

Abstract: The article is devoted to corporations as an independent subject of law (legal 

entity). The author considers the concept, creation, signs, types of corporations. 

Keywords: Corporation, legal entity, founders, organization. 

Корпора́ция (от лат. Corpus — тело) — форма организации бизнеса, основанная на 

долевой собственности и раздельной функции собственника и управления. 

В соответствии с п. 1 ст. 65.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации корпорациями  являются юридические лица, учредители (участники) которых 

обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган. В 

противоположность корпорациям унитарными называются юридические лица, учредители 

которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства. 

Создание любой организации включает две стадии: первая — учреждение 

организации, вторая — ее государственная регистрация. Именно с момента 

государственной регистрации любое юридическое лицо считается созданным и 

приобретает правоспособность. 

Лица, желающие создать корпоративную организацию и участвующие в 

формировании ее уставного (складочного, паевого) капитала, являются учредителями. 

Учредители, как правило, — это собственники имущества, которое вносится в 

качестве вклада. Учредителями могут быть и лица, имеющие имущество на ином вещном 

праве (например, праве хозяйственного ведения или оперативного управления). Тогда их 

участие в создании коммерческой организации определяется законодательством. Так, 

учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 

товариществах на вере с разрешения собственника имущества учреждения, если иное не 

установлено законом (п. 6 ст. 66 ГК РФ). 

Учредителями (участниками) коммерческих корпоративных организаций могут 

быть любые граждане и юридические лица, а также публично правовые образования. 

Определенные исключения из этого общего правила установлены законом. 
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Первое исключение касается полных товариществ. Участниками (учредителями) 

полных товариществ могут являться только индивидуальные предприниматели и 

коммерческие организации. Они же — индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации — могут быть полными товарищами в товариществах на вере. 

Второе исключение касается участия государственных органов и органов местного 

самоуправления в хозяйственных обществах и товариществах. Пункт 6 ст. 66 ГК РФ 

запрещает государственным органам и органам местного самоуправления участвовать от 

своего имени в названных коммерческих организациях. 

Для отдельных категорий лиц может быть запрещено или ограничено их участие в 

хозяйственных товариществах и обществах. Такое запрещение или ограничение участия 

лиц в указанных коммерческих организациях может устанавливаться только законом. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в том случае, если 

физическое лицо — учредитель (участник) юридического лица, являющегося 

коммерческой организацией, на основании вступившего в силу приговора суда лишено 

права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок и такой срок 

не истек, такому юридическому лицу будет отказано в государственной регистрации. 

Соответственно, эти физические лица не могут быть учредителями коммерческих 

корпораций. 

На стадии учреждения корпорации учредители принимают решение об учреждении 

корпорации и утверждают ее учредительные документы. Ныне действующее гражданское 

законодательство предусматривает два варианта этих документов. 

Первый — учредительным документом коммерческой организации является 

только учредительный договор. Он является учредительным документом хозяйственных 

товариществ (полного и товарищества на вере). Учредительный договор заключается 

учредителями (участниками) и к нему применяются правила ГК РФ об уставе. 

Второй вариант — учредительным документом является только устав. На основании 

устава действуют все некоммерческие корпоративные организации, а также коммерческие 

корпоративные организации, кроме товариществ. 

При учреждении корпорации учредители принимают решение об учреждении, в котором 

указываются сведения: 

• об учреждении корпорации в определенной организационно-правовой 

форме; 

• утверждении устава данной организации; 
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• сведения о том, что корпорация действует на основании типового устава, 

утвержденного уполномоченным государственным органом; 

• о порядке, размере, способах и сроках образования имущества, в том числе 

об утверждении денежной оценки вносимых учредителями неденежных вкладов; 

• об избрании (назначении) органов данной организации; 

• о порядке совместной деятельности по созданию корпорации. 

 

Кроме того, в решении об учреждении указываются иные сведения, 

предусмотренные законами об отдельных организационно-правовых формах корпораций. 

Например, Закон об акционерных обществах предусматривает, что при учреждении 

общества учредители могут утвердить аудитора общества. В этом случае решение об 

учреждении общества должно содержать результаты голосования учредителей общества и 

принятое учредителями решение по этому вопросу. 

Решение об учреждении принимается учредителями единогласно. 

В случае если корпорации имеет единственного учредителя, то решение о создании 

корпорации принимается им единолично. 

При создании хозяйственного общества учредители заключают договор о создании 

(учреждении) общества. Договор заключается в письменной форме путем составления 

одного документа, подписанного сторонами. Договор об учреждении общества не является 

учредительным документом общества. 

Договор о создании общества определяет порядок осуществления учредителями 

совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, 

размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей общества (категории и 

типы акций, подлежащих размещению среди учредителей), а также размер, порядок и сроки 

оплаты таких долей (акций) в уставном капитале общества. 

Корпорацией (хозяйственным товариществом или обществом) признается 

организация, которая обладает следующими обязательными признаками: 

1) имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество; 

2) отвечает по своим обязательствам принадлежащим имуществом; 

3) может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Кроме того, 

корпорации должны иметь самостоятельный баланс или смету. 

Все корпорации делятся на два вида. 
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 - Государственная корпорация – компания, акции которой могут быть открыты для 

общественности. Это позволяет инвесторам покупать акции корпорации. 

 - Частная корпорация – компания, акции которой не являются общедоступными. 
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