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В статье рассматриваются правовые и  организационные пробле-
мы противодействия коррупции в сфере здравоохранения. Обоснована 
позиция в отношении оценки сложившейся ситуации под негативным 
воздействием коррупции. Отмечается, что сложившаяся система ведом-
ственных документов, направленных на  противодействие коррупции, 
не  охватывает все сферы здравоохранения целиком. Высказаны идеи 
совершенствования антикоррупционного законодательства, включая 
в  него нормы о  коррупции в  сфере здравоохранения негосударствен-
ных (частных) организаций. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, кор-
рупции в сфере здравоохранения 

Сфера здравоохранения - одна из немногих отраслей экономики, 
ориентированная на удовлетворение социальных нужд людей. Данная 
сфера отнесена к числу непроизводственных отраслей экономики, а по-
тому ее нормальное функционирование в  условиях рынка во  многом 
зависит от  помощи, оказываемой государством [1]. При этом прини-
мается во внимание одно немаловажное обстоятельство: без обеспече-
ния укрепления здоровья, надлежащего лечения, а также необходимых 
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медикаментов и лекарств невозможно поддержать на должном уровне 
здоровье населения страны, а это, в свою очередь, теснейшим образом 
связано с нормальным функционированием всех иных отраслей эконо-
мики.

Согласно Конституции России Российская Федерация - это соци-
альное государство, политика которого направлена на  создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека 
(ст. 7). Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
(ст. 41) [2].

Коррупция подрывает основы социальной политики государства, 
«отодвигает» граждан от целого ряда бесплатных социальных благ и ус-
луг, нарушает принципы равноправия и  социальной справедливости. 
Вот почему формирование социального и  справедливого государства 
невозможно при высоком уровне коррупции в системе государственно-
го управления, особенно касающегося социальной сферы. Нужно отме-
тить, что по причине коррупции в первую очередь нарушаются именно 
социальные права граждан, реализация которых приходится на сферу 
образования и здравоохранения. В современном мире нет государства, 
которое было бы экономически и  социально развитым, и  в  котором 
имелся бы высокий уровень коррупции в государственном управлении. 
Является аксиомой тот факт, что это исключено [3].

Кроме того, фактическая вседозволенность и  безнаказанность 
медицинских работников, призрачные перспективы их привлечения 
к уголовной ответственности даже в случаях грубых нарушений созда-
ют предпосылки для распространения «бытовой коррупции», проявля-
ющейся в практике требования у пациентов и их близких незаконных 
вознаграждений в  качестве условия оказания качественной медицин-
ской помощи.

По смыслу подп. 2 п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации разрешается дарение обычных подарков, стоимость которых 
не превышает трех тысяч рублей, работникам медицинских организа-
ций гражданами, находящимися в  них на  лечении, супругами и  род-
ственниками этих граждан [4].

Однако от  указанных обычных подарков необходимо принципи-
ально отличать незаконные вознаграждения, имеющие коррупционную 
природу.
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Несмотря на однозначную неправомерность существующей прак-
тики требования незаконных вознаграждений за  выполнение работ 
или оказание услуг, которые должны осуществляться бесплатно, в зако-
нодательстве Российской Федерации отсутствуют действенные и доста-
точные механизмы, которые позволили бы привлечь виновных к спра-
ведливой ответственности.

В рассматриваемых случаях медицинские работники, выполняю-
щие за незаконное вознаграждение лишь профессиональные функции, 
не  связанные с  принятием решений, имеющих юридическое значение 
и влекущих определенные юридические последствия [5], как правило, 
не  подпадают под критерии субъектов преступлений, предусмотрен-
ных, в частности, ст. 290 УК, поскольку не являются должностными ли-
цами [6]. Однако именно эта профессиональная деятельность, которая 
должна осуществляться безвозмездно, образует ядро «бытовой корруп-
ции», основанной на системе незаконных вознаграждений.

Таким образом, наиболее действенным инструментом борьбы 
с  «бытовой коррупцией» в  медицине может стать уголовный закон, 
в  связи с  чем представляется необходимым дополнение УК нормами, 
устанавливающими ответственность за получение незаконного возна-
граждения лицами, не  являющимися должностными в  соответствии 
с положениями УК, в том числе медицинскими работниками.

В соответствие с  Апелляционным определением Свердловского 
областного суда от 02.05.2017 по делу N 22-2491/2017 [7]. Приговором 
суда К. признан виновным в том, что, являясь должностным лицом, по-
лучил три взятки лично в виде денег, в размере, не превышающем деся-
ти тысяч рублей, а также три раза совершил служебный подлог, то есть 
внес в официальные документы заведомо ложные сведения, из корыст-
ной заинтересованности.

Суд обоснованно положил в  основу приговора показания свиде-
телей Г., Б.П., которые сообщили об обстоятельства приема на работу 
К., о порядке выдачи больным листков нетрудоспособности. Вина осу-
жденного подтверждается показаниями свидетелей Ж., В., сообщивших 
о выдаче им врачом К. листков нетрудоспособности при отсутствии за-
болеваний за денежное вознаграждение.

Рациональное формирование материально-технической базы в си-
стеме здравоохранения способствует оптимизации социальных расхо-
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дов государства и повышению качества медицинских услуг, предостав-
ляемых учреждениями здравоохранения населению как потребителю 
этих услуг.

В этой связи особую актуальность приобретают закупки товаров, 
работ, услуг, осуществляемые бюджетным учреждением системы здра-
воохранения для удовлетворения своих разнообразных нужд. Пред-
ставляется, что реализация данного процесса сопряжена с различными 
финансовыми и иными рисками, в том числе и коррупционными.

Так, Решением Астраханского областного суда от 13.04.2018 по делу 
N 7-175/2018 [8] было отказано в удовлетворении требований админи-
стративного органа о привлечении М к административной ответствен-
ности по ст.7.30 КоАП РФ, так как М. в силу должностных обязанностей 
и  занимаемой должности постоянно и  на  профессиональной основе 
занимается вопросами размещения заказов для нужд государственно-
го учреждения здравоохранения. Соответственно, в  силу занимаемой 
должности и образования, обязана знать и соблюдать законодательство 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. В этой связи, оснований для прекращения про-
изводства по делу ввиду малозначительности не имеется. 

Коррупционный риск в  системе здравоохранения — это обстоя-
тельство или совокупность обстоятельств, способствующих незакон-
ному использованию должностным лицом своего положения в  целях 
получения выгоды для себя и (или) третьих лиц.

С коррупционным риском в системе здравоохранения неразрывно 
связаны коррупционные факторы, под которыми понимаются деяния 
объективного и субъективного характера, способствующие коррупци-
онным правонарушениям, а  также положения законодательства, ко-
торые, устанавливая для должностных лиц необоснованно широкие 
пределы возможностей применения исключений из общих правил, соз-
дают, тем самым, условия для проявления коррупции.

Следует отметить, что федеральные органы исполнительной вла-
сти, осуществляющие государственное управление в тех или иных от-
раслях социальной сферы, проявляют озадаченность проблемой кор-
рупции. 

Проследить это можно во многих ведомственных документах, та-
ких как:
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 • Приказы Минздрава России «Об  утверждении Перечня функций 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
при реализации которых возникают коррупционные риски», 
«Об  утверждении Плана Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по  противодействию коррупции на  2018  - 
2020  годы», Карта коррупционных рисков Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и мер по их минимизации (утв. 
Росздравнадзором 23.08.2017), приказ Росздравнадзора от 15.08.2018 
N 5421 «Об  утверждении Перечня функций Федеральной службы 
по  надзору в  сфере здравоохранения, при реализации которых 
возникают коррупционные риски»,

 • Закон Алтайского края от 3 июня 2010 года №46-ЗС «О противодейтсвии 
коррупции в Алтайском крае»;

Анализ документов, принятых по вопросу противодействия кор-
рупции в названных органах управления сферой здравоохранения, дает 
возможность сделать вывод о том, что в этих документах акцент сделан 
на  противодействие коррупции преимущественно в  системе государ-
ственной гражданской службы, прохождение которой осуществляется 
в соответствующих органах исполнительной власти. Также нужно под-
черкнуть, что значительная часть предписаний, содержащаяся в ведом-
ственных нормативных правовых актах, направленных на противодей-
ствие коррупции в тех или иных сегментах функционирования сферы 
здравоохранения, касается отношений, возникающих в  ходе реализа-
ции управленческих отношений.

Обращает на себя внимание, что ведомственные планы и иные до-
кументы, касающиеся проблемы противодействия коррупции, во мно-
гом не учитывают особенностей функционирования социальной сфе-
ры, они, в  частности, не  отражают специфики децентрализованного 
характера управления данной сферой. Немаловажной особенностью 
противодействия коррупции в  сфере здравоохранения является тот 
факт, что медицинские услуги предоставляют гражданам не только го-
сударственные (бюджетные) учреждения, но и негосударственные ор-
ганизации, работающие в  сфере здравоохранения. Нужно учитывать, 
что в социальной сфере имеют место конкурентные отношения между 
государственными и негосударственными (частными) организациями, 
которые предоставляют те или иные медицинские услуги. На сегодняш-
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ний день такие организации пользуются большой популярностью среди 
населения, имеющего хороший заработок. 

Также важно понимать и то обстоятельство, что предписания, ко-
торые направлены на  противодействие коррупции и  коррупционных 
рисков в   сфере здравоохранения, должны касаться этой сферы цели-
ком, с учетом работы частных организаций, оказывающих медицинские 
услуги, а не только затрагивать работу соответствующих органов испол-
нительной власти, которые осуществляют управленческое воздействие 
на  отдельные ее сегменты. Только при таком подходе можно создать 
целостную систему противодействия коррупции в столь чувствитель-
ном сегменте государственного управления, каковым является сфера 
здравоохранения, и  тем самым продвинуться по  пути формирования 
социального государства.
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Приведен сравнительный анализ механизмов ротации различ-
ных стран – Японии, Китая, Германии. Рассматриваются негативные 
проявления института ротации. Анализируется механизм ротации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации. Обо-
значаются актуальные направления дальнейшего совершенствования 
института ротации в  системе государственной гражданской службы 
в Российской Федерации.

Ключевые слова: институт ротации, государственная гражданская 
служба, государственный служащий, ротационная должность государ-
ственной гражданской службы, механизмы ротации.

Институт ротации государственных гражданских служащих явля-
ется сравнительно новым в системе государственной гражданской служ-
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бы РФ. В контексте Указа Президента РФ «Об основных направлениях 
развития государственной гражданской службы Российской Федерации 
на  2019—2021 годы» значимость в  российской практике института ро-
тации государственных гражданских служащих существенно возросла.

Опыт организации и правового обеспечения ротации в системе го-
сударственной гражданской службы за рубежом бесспорно полезен для 
конструирования современной модели института ротации, отвечающе-
го социальным реалиям и потребностям настоящего времени в России.

Определенный интерес представляет система ротации кадров, 
принятая в Японии. Ротация рассматривается как часть системы пере-
подготовки и  повышения квалификации, предполагает перемещение 
служащих по горизонтали и вертикали и охватывает государственных 
служащих всех уровней. Механизм ротации прост и ясен: государствен-
ный служащий поступил на государственную службу и, прежде чем за-
нять должность более высокого уровня, в обязательном порядке обязан 
пройти через ряд низших должностей одинакового уровня, но с разны-
ми функциональными обязанностями.

В этом контексте ротация кадров в Японии используется как ме-
тод снижения монотонности, рутинности труда, обогащения содержа-
ния профессиональной деятельности за  счет большего разнообразия 
функций, как один из факторов карьерной мотивации к службе. Таким 
образом, прилагаются усилия для подготовки сотрудников с широким 
кругозором, формирующимся благодаря накоплению разнообразного 
опыта практической работы в  результате ротации кадров, что позво-
ляет решать проблемы взаимозаменяемости в государственном органе 
и текучести кадров в системе государственной службы в целом. Ежегод-
но ротируется около 40% служащих.

В Китайской Народной Республике ротация осуществляется на всех 
уровнях власти и  рассматривается как средство от  застоя, стагнации. 
Несущий принцип всей конструкции ротации — перемещение кадров 
из  более развитых прибрежных регионов в  менее благополучные — 
внутриконтинентальные. Для упрощения вертикальной ротации в КНР 
установлена низкая планка пенсионного возраста: 50 лет для женщин 
и 55 лет для мужчин, что способствует омоложению кадров [1, с. 62].

В Федеративной Республике Германии ротация проводится в целях 
предотвращения коррупции в органах государственной власти. Предус-
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матривается ротация государственных служащих, замещающих долж-
ности, наиболее подверженные коррупции, например, должности, свя-
занные с государственными закупками. Ротация кадров производится 
после: выявления коррупции, организационных или процедурных из-
менений, изменения назначенных задач и компетенции служащего, пя-
тилетнего срока службы, а также по результатам анализа рисков. Все это 
позволяет исключить возможность формирования устойчивых корруп-
ционных связей [2, с. 4-5; 3, с. 118] .

В стране был проведен эксперимент, который показал, что уровень 
коррупции сокращается с  внедрением ротации. Основные причины 
снижения, по мнению немецких ученых, следующие: мала вероятность 
повторной встречи частного лица и государственного служащего; лицо, 
которое могло бы предложить взятку, не может рассчитывать на воз-
можность учета подарков в будущем новым служащим; частное лицо, 
взаимодействуя с новым государственным служащим, не знает, какой 
будет его реакция на предложение взятки. Опыт проведения ротации 
государственных служащих в Германии учеными оценивается как наи-
более удачный.

Исследователи отмечают и негативные проявления ротации. В част-
ности, указывается на  падение производительности труда в  периоды 
адаптации служащих к новым должностям; значительные материальные 
затраты на ротацию, особенно в случае межрегионального перемещения 
с переселением служащего с семьей в другой регион (перевозка имуще-
ства, выплаты на обустройство, предоставление жилого помещения). 

В России Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» предусмотрена только горизонтальная 
ротация, представляющая собой назначение гражданского служащего 
на  равнозначную или иную должность гражданской службы в  другое 
структурное подразделение (ротация внутриведомственная) того же 
государственного органа или в другой государственный орган (ротация 
межведомственная) [4].

В целях противодействия коррупции на  практике превалирует 
планомерная межведомственная горизонтальная ротация гражданских 
служащих по  утвержденным перечням должностей категории «руко-
водители» в территориальных органах федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции.
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В перспективе возможно введение и  вертикальной ротации, ко-
торая представляет собой назначение гражданского служащего на вы-
шестоящую должность государственной гражданской службы в том же 
государственном органе (ротация внутриведомственная) либо в выше-
стоящий государственный орган или нижестоящий государственный 
орган (ротация межведомственная). В зарубежной практике вертикаль-
ная ротация обычно следует после нескольких перемещений по гори-
зонтали как в рамках ведомственной, так и межведомственной ротации 
[5, с. 20].

Как мы видим институт ротации в системе государственной граж-
данской службы Российской Федерации является формирующимся. Об-
щее направление совершенствования института ротации государствен-
ных гражданских служащих видится в более широком и интенсивном 
использовании апробированных в мировой практике технологий рота-
ции, что будет способствовать как профессиональному развитию граж-
данских служащих, так и  повышению эффективности гражданской 
службы и противодействию коррупции в стране.
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В связи с переходом передовых стран мира на систему цифрового 
государственного управления, это тема требует оценки эффективности 
о  результативности работы государственных органов. В  рамках рабо-
ты проведен анализ внедрения цифровых технологий на федеральном 
уровне, а также на уровне субъектов Российской Федерации.

Ключевые слова: цифровизация; государственное управление; оценка 
эф-фективности; цифровое правительство; электронное правительство.

С каждым днем большинство стран мира переводят систему госу-
дарственного управления на «цифровые пути», в связи с этим данная 
тема набирает все большую актуальность и, следовательно, требует 
оценки эффективности цифрового государственного управления. 

В Российской Федерации проводится большая работа по практи-
ческому внедрению и освоению цифровых сервисов и технологий в го-
сударственном управлении. Основные мероприятия по цифровизации 
государственного управления сформулированы в федеральном проекте 
«Цифровое государственное управление», включенном в состав наци-
онального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. 

Как отмечает Всемирный Банк, цифровые преобразования — это 
«новая парадигма ускоренного экономического развития». Анализи-
руя достигнутые результаты за  счет цифровых технологий, институт 
McKinsey, прогнозирует к  2025 году увеличение, что потенциальный 
экономический эффект цифрового развития России позволит поднять 
ВВП страны на 4,1–8,9 трлн руб. (в ценах 2015 года), что составит от 19 
до 34% общего ожидаемого роста ВВП [2].
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В пояснении к федеральному проекту отмечается, что «он направлен 
на достижение национальных целей, определенных п. 1 Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях 
и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период 
до 2024 года», и, прежде всего, оказывает прямое влияние на обеспечение 
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 
сфере за счет использования цифровых технологий и платформенных ре-
шений в сферах государственного управления и оказания государствен-
ных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов предпринима-
тельства, а также обеспечивает качественное улучшение ряда показателей, 
отражающих рост национальной экономики и социальной сферы» [2]. 

В тексте федерального проекта мы можем увидеть два основных 
направления: 
 • внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфе-

ры государственного управления и оказания государственных услуг, 
в том числе в интересах населения и субъектов предпринимательства; 

 • разработка и  внедрение национального механизма осуществления 
согласованной политики государств-членов Евразийского экономи-
ческого сою-за при реализации планов в области развития цифровой 
экономики

Некоторые исследователи данной проблемы, например, Талапина 
Э. В. И Царенко А. С., отмечают, что масштабы происходящих измене-
ний в государстве и обществе очень велики, и цифровизация, это некий 
«водитель» новых концепций и  подходов к  государственному управ-
лению - «бережливого государственного управления» [4] с  акцентом 
на упрощение организационных структур и экономию ресурсов. Авто-
ры Буров В. В., Петров М. В., Шклярук М. С. И Шаров А. В. высказыва-
ются о том, что создается «государственное управление как платформа» 
[5], где государству отводится роль организатора взаимодействия граж-
дан и организаций на основе единой цифровой экосистемы. 

Нам близки упомянутые выше позиции, ведь действительно, созда-
ется новая эпоха государственного управления, основанная на  внедре-
нии цифровых технологий в важнейшие процессы и процедуры сферы 
государственного управления. На новом этапе трансформации государ-
ственного управления, цифровизация дает больше возможностей для ре-
зультативности и эффективности работы государственных органов. 
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В связи с этим, целесообразным видится рассмотрение результатов 
проведенной работы на предмет ее полноты и эффективности.

В докладе Всемирного банка «Цифровое правительство 2020: пер-
спективы для России» говорится о том, что Россия достигла существен-
ного прогресса в реализации концепции электронного правительства, 
предусматривающей предоставление государственных и  муниципаль-
ных услуг в электронной форме параллельно другим каналам. Отмеча-
ется, что основными показателями успешности проекта является:
 • создание многофункциональных центров и Единого портала государ-

ственных услуг; 
 • формирование системы межведомственного электронного взаимо-

действия;
 • развитие базовых государственных информационных ресурсов (на-

циональных баз данных); предоставление общих сервисов.
Согласно данным компании J’son & Partners Consulting по количе-

ству пользователей интернета Россия занимает первое место в Европе 
и  четвертое – в  мире по  числу пользователей фиксированного широ-
кополосного Интернета (ШПД). Официально на портале государствен-
ных услуг Российской Федерации зарегистрировано 85 млн. пользовате-
лей. В 2018 г. они заказали через приложения 1,3 млрд. услуг и провели 
25,7 млн. платежей на сумму 50 млрд. руб.

Для того, чтобы отслеживать эффективность работы цифровых 
технологий на  уровне государственного управления, а  также с  целью 
давать оценку системам функционального характера, можно отнести 
АИС «Мониторинг государственных сайтов» (gosmonitor.ru), в рамках 
которой проводится периодическая оценка соответствия информации, 
размещенной на  официальных сайтах федеральных органов государ-
ственной власти, действующим нормативно правовым требованиям. 
Результаты мониторинга могут использоваться для оценки открытости 
федеральных органов исполнительной власти.

На региональном уровне начиная с середины 2000-х гг. по настоящее 
время разрабатывались отдельные программные продукты, используе-
мые в том числе для целей управления по результатам. В составе данных 
программных продуктов можно отметить ситуационные центры (пер-
вый ситуационный центр был создан в Тверской области, он объединял 
данные, характеризующие социально-экономическое положение обла-
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сти, в том числе в сравнении с другими регионами, показатели результа-
тивности деятельности органов власти, данные о бюджетных расходах, 
крупных областных предприятиях и иную информацию), порталы орга-
нов государственной власти, в последние годы — системы, поддерживаю-
щие публикацию данных в рамках «бюджета для граждан».

Обращаясь к опыту Алтайского края, то министр цифрового раз-
вития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, отмечает: «В рамках 
проекта «Цифровое государственное управление» у нас есть множество 
интересных начинаний. 

Наряду с немногими другими регионами Алтайский край участву-
ет в пилотном проекте «Цифровизация сельского хозяйства». На терри-
тории нашего края накоплен уникальный опыт в сфере цифровизации 
государственной поддержки сельхоз товаропроизводителей. Уже более 
5 лет функционирует информационная система, через которую любой 
фермер может пройти авторизацию в ЕСИА, загрузить онлайн соответ-
ствующие документы и получить государственную поддержку (без пре-
доставления бумажных копий).

Алтайский край богат не только сельскохозяйственными, но и при-
родными ресурсами. Соответственно, у нас внедрена, например, инте-
ресная и довольно эффективная собственная разработка — информа-
ционно-аналитическая система «Охота», через которую жители края 
могут в электронном виде оформлять охотбилеты, получать разреше-
ния на добычу охотничьих ресурсов» [6].

Таким образом, на  основании всего вышеизложенного, можно 
смело говорить о том, что эпоха цифровизации значительно улучшает 
и упрощает деятельность государственных органов. Через призму циф-
ровых технологий мы можем отслеживать результативность и эффек-
тивность работы всех государственных органов, а также органов субъ-
ектов Российской Федерации. Цифровая платформа государственного 
управления, выступает формой взаимодействия власти и общества.
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Долгое время вопрос о привлечении юридического лица к админи-
стративной ответственности носил дискуссионный характер, и данная 
проблема, несомненно, актуальна и  в  настоящее время. Анализ дей-
ствующего законодательства об административных правонарушениях, 
определяющего эффективность реализации данного административ-
но-правового института, позволяет выявить некоторые проблемы.

Целью данной работы является выявление и  анализ некоторых 
проблем, вытекающих из сущности юридического лица в рамках адми-
нистративной ответственности.

На сегодняшний день нет единого мнения по поводу правовой при-
роды административной ответственности юридических лиц. На  наш 
взгляд, данная тема достойна особого научного внимания.

В литературе предлагаются возможные пути решения проблем, 
о которых будет идти речь в данной работе. Безусловно, решение про-
блем возможно только при детальном изучении действующего законо-
дательства об административных правонарушениях и поправок, кото-
рые нас ждут в скором времени.

Итак, понятие юридического лица дано в п. 1 ст. 48 части первой 
ГК РФ: юридическим лицом признается организация, которая име-
ет в  собственности, хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении 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; юридические лица должны иметь са-
мостоятельный баланс или смету.

Особенности привлечения к  административной ответственности 
юридических лиц отражены в  статье 2.10 Кодекса об  административ-
ных правонарушениях Российской Федерации. К административной 
ответственности привлекаются юридические лица за совершение пра-
вонарушений, предусмотренных особенной частью Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ или иными нормативными актами 
Российской Федерации.

Для наступления административной ответственности юридиче-
ского лица необходимо, чтобы последнее нарушило требования КоАП 
или какой-либо закон субъекта РФ. При этом организация может быть 
признана виновной и  привлечена к  административной ответственно-
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сти только тогда, когда ее ответственные лица знали о своей обязанно-
сти и имели возможность для ее исполнения, однако пренебрегли воз-
ложенными законом обязанностями по тем или иным причинам.

В последнее десятилетие имеет место расширение оснований адми-
нистративной ответственности юридических лиц в различных сферах 
жизни общества, при этом наблюдается существенное усиление адми-
нистративных санкций. Вместе с  тем возникают некоторые вопросы, 
связанные с правоприменительной практикой в сфере административ-
ной ответственности юридических лиц.

Особого внимания заслуживают вопросы, касающиеся распреде-
ления административной ответственности юридических лиц между 
вновь созданными предприятиями путем их слияния или присоедине-
ния, разделения или преобразования. Ответ на такие вопросы дает ст. 
2.10 КоАП РФ.

Еще один вопрос, требующий рассмотрения в рамках данной темы, 
— это соотношение административной ответственности юридических 
лиц с ответственностью должностных лиц. Нужно помнить, что дале-
ко не всегда ответственность возлагается на юридическое лицо. Иногда 
бывают и такие ситуации, при которых санкции применяются к долж-
ностным лицам организации, трудовым договором и  должностной 
инструкцией которых предусмотрено совершение ими действий, на-
правленных на обеспечение соблюдения требований закона, и которые 
в силу каких-либо обстоятельств допустили нарушение правовых норм 
или совершили правонарушение.

Разница между административной ответственностью юридиче-
ских лиц и ответственностью лиц должностных состоит не только в ви-
дах санкций, но и в их объемах. 

Стоит также отметить, что на  практике нередки ситуации, когда 
организации пытаются избежать административной ответственности 
юридических лиц, перекладывая ее на  сотрудников с  определенными 
должностными полномочиями. Подобное положение объясняется тем, 
что административная ответственность юридических лиц предполагает 
гораздо больший ее объем, чем ответственность лиц должностных.

Нуждается в уточнении вопрос об ответственности иностранного 
юридического лица или иной иностранной организации, поскольку это 
понятие достаточно условно. Во многих иностранных государствах при 
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определении статуса коллективных образований понятие «юридиче-
ское лицо» не используется. Поэтому при решении вопроса о привлече-
нии к административной ответственности иностранных предприятий 
и учреждений каждый раз необходимо определять их статус на осно-
ве норм зарубежного законодательства и  международного права, что, 
естественно, вызывает затруднения у правоприменителя.

Одним из проблемных вопросов административной ответственно-
сти юридических лиц является определение формы вины данных субъ-
ектов. Установление вины является обязательным условием привлече-
ния лиц к ответственности. В отношении юридического лица его вина 
презюмируется, т. к. в соответствии с п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое 
лицо признается виновным в  совершении административного право-
нарушения, если будет установлено, что у  него имелась возможность 
для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 
ответственность, но данным лицом не  были приняты все зависящие 
от него меры по их соблюдению. Таким образом, юридическое лицо за-
ранее обвиняется в  совершении административного правонарушения 
и обязано доказывать свою невиновность, т. е., в сущности, речь идет 
об объективной форме вины, при этом характер и степень виновности 
лица в инкриминируемом деянии значения не имеют. Главным является 
причастность юридического лица к административному правонаруше-
нию. Это позволяет органу (должностному лицу), рассматривающему 
дело, назначать наказание без установления доказательств, свидетель-
ствующих о виновности юридического лица. Подобный подход вряд ли 
можно признать обоснованным.

Юридическое лицо, как правило, представляет собой коллектив 
людей. Поэтому вину как их психическое отношение к совершённому 
правонарушению и его последствиям вряд ли можно установить. Сле-
дует учитывать и то, что решения от имени коллектива принимает его 
руководитель (должностное лицо). Представляется, что вина юридиче-
ского лица в совершении административного правонарушения может 
быть определена через вину его руководителя (должностного лица). 
Именно такой подход использован в  Налоговом кодексе Российской 
Федерации1 (ч. 4 ст. 110).

Одним из вопросов, требующих разрешения, является необходи-
мость унификации процессуального порядка привлечения юридиче-
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ских лиц к  административной ответственности. По  общему правилу 
порядок производства по делам об административных правонарушени-
ях регулируется КоАП РФ.

Так, анализ действующих КоАП РФ и АПК РФ позволяет сделать 
вывод о том, что, хотя процедура рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях в арбитражных судах и имеет свою определен-
ную специфику, на нее распространяются общие правила, установлен-
ные КоАП РФ, которые на практике нередко игнорируются. Учитывая 
единую сущность административных правонарушений, совершаемых 
юридическими лицами, полагаем, что независимо от  того, какой суд 
рассматривает дело, следует использовать порядок, предусмотренный 
КоАП РФ, закрепив это в законодательстве.

Административная ответственность юридических лиц характери-
зуется следующим:
 • установление вины юридического лица связано с некоторыми слож-

ностями;
 • одной из важнейших задач, решаемых государством при помощи дан-

ного правового института, является вопрос ужесточения каратель-
ной политики в той или иной области за счет более высокого размера 
штрафных санкций и др.

Таким образом, в спектре охранительного механизма государства 
особое место отводится качественной, юридически совершенной нор-
мативной основе установления мер ответственности. При таком подхо-
де вид и объем ответственности зависят не от усмотрения компетент-
ных органов, а от ее нормативно-правовой регламентации. Сказанное 
в  полной мере можно отнести к  институту административной ответ-
ственности коллективных субъектов, четкая регламентация примене-
ния которой будет способствовать реализации стоящих перед рассма-
триваемым институтом задач.
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Пост Президента был учрежден в  РСФСР на  всенародном рефе-
рендуме 17 марта 1991 года, а в настоящее время основы статуса Пре-
зидента РФ закреплены в  ст. 80 Конституции РФ 1993  года. Консти-
туционно – правовой статус Президента находится на  стадии своего 
окончательного становления. Параллельно с этим развиваются органы 
публичной власти, роль которых в государстве возрастает. Взаимодей-
ствие и  совместное функционирование Президента РФ и  органов пу-
бличной власти недостаточно регламентировано нормативными право-
выми актами, именно поэтому возникает вопрос о статусе Президента 
РФ в системе органов публичной власти.

Легальное определение «публичной власти» отсутствует. Но кон-
ституционалисты, в свою очередь, представляют различные теоритиче-
ские понятия, раскрывая сущность публичной власти. Так, В.Е. Чиркин 
отмечает: публичная власть – это разновидность социальной власти, 
возникающая в  «территориальных объединениях людей», имеющая 
«общий, общественный, а не частный характер. Это – территориальные 
публичные коллективы… Власть в  таком коллективе предназначена 
сохранять и  охранять коллектив…» [1]. Более точно рассуждает В.И. 
Савин, понимая под публичной властью суверенную власть, представ-
ляющую способность народа, а также юридически закрепленное право 
(возможность) лиц, замещающих должности в  государственных или 
муниципальных органах, воздействовать от имени государства на его 
население либо население государственных или муниципальных обра-
зований в той или иной сфере общественной жизни с целью осущест-
вления общегосударственной политики [2, c.126]. 

Несмотря на то что, доктринальных определений «публичной вла-
сти» множество, у  конституционалистов не  возникает споров по  по-
воду уровней публичной власти. В Российской Федерации существует 
двухуровневая публичная власть – государственная и муниципальная. 
Государственная власть осуществляется на федеральном и региональ-
ном уровнях. Местная власть осуществляется на территориях муници-
пальных образований. Для каждого уровня публичной власти харак-
терны собственные задачи, связанные общими целями и необходимые 
для их реализации властные полномочия в рамках предметов ведения. 

Государственная власть является одной из  форм публичной вла-
сти, а  народ является ее источником; государственная власть облада-
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ет суверенным характером, может регулировать важнейшие вопросы 
жизнедеятельности общества, наделяет кругом предметов ведения 
и  полномочиями определенные публичные коллективы. Сущность 
государственной власти в  понимании большинства современных ис-
следователей научно-правовой мысли представляется как отношение 
публично-правового характера господства и подчинения между субъ-
ектами данной власти, опирающееся на государственное принуждение 
[1, с.9]. На  территории муниципального образования тоже осущест-
вляется публичная власть, которая решает вопросы местного значе-
ния. Данная власть осуществляется населением непосредственно путем 
применения институтов прямой демократии или через избираемые ор-
ганы. Кроме того, местному самоуправлению принадлежит существен-
ная роль в  реализации одной из  главных задач современности - сое-
динению интересов государства, общества и личности. Идея местного 
самоуправления состоит именно в том, чтобы на самом низком уров-
не осуществлять согласование прав и  свобод человека и  гражданина 
с интересами государства и общества. Такая направленность местного 
самоуправления отвечает целям создания демократического правово-
го социального государства (каким является Российская Федерация 
по Конституции 1993 г.), высшая ценность которого - человек, его права 
и свободы, а также гражданского общества.

Особую роль в функционировании органов публичной власти вы-
полняет Президент Российской Федерации, который избирается граж-
данами РФ на  основе всеобщего равного и  прямого избирательного 
права при тайном голосовании на срок шесть лет. В соответствии со ста-
тьей 80 Конституции РФ Президент является органом государственной 
власти. Однако при этом глава государства не входит ни в одну ветвь 
власти, он является неким арбитром, обеспечивая согласованное функ-
ционирование и взаимодействие органов публичной власти. Президент 
должен обеспечить положение, при котором все органы государствен-
ной власти выполняют свои конституционные обязанности в пределах 
своей компетенции.

Глава государства обладает широкими полномочиями в  форми-
ровании органов публичной власти, участвует в деятельности органов 
с помощью нормотворчества, разрешает споры, осуществляет функции 
конституционного контроля. Кроме того, Президент является гарантом 
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Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражда-
нина, суверенитета государства.

На основании анализа полномочий, порядка формирования пола-
гаем, что Президента Российской Федерации формально можно отне-
сти к органам публичной власти.

Одной из  проблем, которая возникает при рассмотрении вопро-
са о статусе Президента в системе органов публичной власти, являет-
ся недостаточная правовая регламентация. В  частности действующая 
Конституция Российской Федерации не использует термин «публичная 
власть», но в предстоящих поправках в Конституцию, которые регла-
ментируется Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 
№ 1-ФКЗ «О  совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и  функционирования публичной власти» предлагается 
использовать термин «публичная власть», не  раскрывая ее признаки 
и сущность [3].

Считаем, что отсутствие легального определения «публичной вла-
сти» негативно отражается на статусе органов публичной власти, а так-
же порождает проблемы в  их функционировании и  взаимодействии. 
Использование в  Конституции Российской Федерации термина «пу-
бличная власть» без толкования, вышеуказанную проблему не искоре-
нит, а добавит больше споров и неопределенности в статус органов пу-
бличной власти, а также места Президента в системе публичной власти 
Российской Федерации. 
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В работе исследуется правовой статус полномочного представи-
теля Президента РФ в федеральном округе. Анализируется характери-
стика этого института, проблемы, тенденции развития и рекомендации 
по совершенству законодательства.
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С момента создания и до настоящего времени не прекращаются 
споры о  будущем института полномочных представителей Прези-
дента РФ в  федеральных округах. По-видимому, в  ближайшей пер-
спективе данный институт не  исчезнет, поскольку полномочный 
представители есть порождение нового порядка общественно-поли-
тической жизни, в котором соединились мощный политический вес 
Президента РФ и первые признаки экономического роста, новый фе-
дерализм и новый порядок разделения полномочий, новый порядок 
межбюджетных отношений и исполнения социальных обязательств 
государства. 

Д. А. Медведев в день 10-летия создания института полномочно-
го представителя в федеральных округах так высказался о возможном 
совершенствовании функций полномочных представителей: «…пол-
номочные представители должны принимать участие и во всех меро-
приятиях, связанных с современной повесткой дня, с технологическим 
развитием нашей страны, участвовать в организации работы по реали-
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зации президентских приоритетов, в частности, приоритетов техноло-
гического развития нашей экономики [1].

Конституция России прямо не  предусматривает существование 
института полномочных представителей Президента РФ в  федераль-
ных округах. Полномочие главы государства по назначению и освобо-
ждению от должности полномочных представителей Президента РФ за-
фиксировано лишь в п. «к» ст. 83 Конституции Российской Федерации. 
Закрепленное в самом общем виде в Основном законе страны полномо-
чие главы государства по назначению своих полномочных представите-
лей, в дальнейшем развиваемое во многих указах Президента РФ обра-
зует правовую основу деятельности всех полномочных представителей 
Президента РФ. Нужно отметить, что в предстоящих поправках к Кон-
ституции РФ не обозначено изменение этого института, что позволяет 
свидетельствовать о его эффективной организации в настоящее время.

Полномочный представитель Президента РФ в федеральном окру-
ге является должностным лицом, представляющим Президента РФ 
в пределах соответствующего федерального округа, и обеспечивает ре-
ализацию конституционных полномочий главы государства в пределах 
соответствующего федерального округа [2].

Полномочные представители Президента РФ являются федераль-
ными государственными служащими и входят в состав Администрации 
Президента РФ, назначаются на должность и освобождаются от долж-
ности Президентом РФ по представлению Руководителя Администра-
ции Президента РФ. Полномочные представители непосредственно 
подчиняется Президенту РФ и подотчетны ему [2]. Таким образом их 
статус во многом обусловлен статусом федеральных гражданских слу-
жащих РФ.

Представляется, что полномочные представители Президента РФ 
в федеральных округах являются территориальным институтом Адми-
нистрации Президента РФ по аналогии с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти РФ.

Исследование основных направлений работы полномочных пред-
ставителей Президента РФ в федеральных округах позволяет выделить 
пять функциональных блоков их деятельности:
1) представительский;
2) кадрово-наградной;
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3) социально-экономический;
4) контрольно-координационный;
5) информационно-аналитический.

И.А. Акулич считает, что отдельным направлением работы полно-
мочных представителей Президента РФ в федеральных округах, охваты-
вающим все указанные блоки, выступает работа с обращениями граждан. 
Главное в  деятельности представителей Президента РФ в  федеральных 
округах – обеспечение национальной безопасности на  региональном 
уровне, решение вопросов стратегического значения [3, С. 59]. 

Представляется, что функции и полномочия представителей Пре-
зидента РФ в федеральных округах не могут выходить за рамки надзо-
ра, анализа, координации в процессе реализации актов, которые издает 
Президент РФ.

Существует проблема институциональных конфликтов, которые 
возникают при функционировании федеральных округов. Эти конфлик-
ты возникают по двум направлениям: по вертикали и по горизонтали.

По вертикали полномочные представители как специализирован-
ный институт федеральной власти оказываются в  естественном ин-
ституциональном конфликте с  региональной властью и  прежде всего 
с  губернаторами. Этот конфликт закономерен, поскольку окружные 
структуры являются субъектом централизованного контроля, а губер-
наторы – его объектом.

По горизонтали система федеральных округов зависит от  аппа-
ратных противоречий между федеральными структурами. Одно из них 
определилось сразу: полномочные представители входят в  структуру 
администрации президента, но при этом занимаются координацией ве-
домств, которые относятся к правительству России.

Можно заключить что в  настоящее время имеется тенденция 
к устойчивому изменению статуса полномочных представителей Пре-
зидента РФ в федеральных округах в смысле усиления политического 
влияния представителей. Следует отметить, что значительно усилен 
контроль полпредов за  главами субъектами федерации и  их деятель-
ностью, несмотря на  недостаточную правовую регламентированность 
этого контроля.

Некоторые исследователи высказывают сегодня точку зрения о це-
лесообразности переподчинения полномочных представителей Пре-
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зидента РФ в  федеральных округах Председателю Правительства РФ 
и создания вместо института полномочных представителей Президен-
та РФ в федеральных округах института полномочных представителей 
Правительства РФ [4, С. 32]. 

Представляется нецелесообразной реорганизация института полно-
мочных представителей Президента РФ в федеральных округах в инсти-
тут полномочных представителей Правительства РФ, поскольку предста-
вители Президента РФ выполняют задачи и функции, не свойственные 
иным государственным органам. Также необходимо иметь в  виду, что 
при предлагаемой реорганизации осуществление полномочий Админи-
страции Президента РФ на местах будет серьезно затруднено.

Р.Ш. Абдрашитов отмечает что институт главных федеральных ин-
спекторов по субъектам РФ занимает особое звено в структуре аппара-
та полномочного представителя Президента РФ в  федеральных окру-
гах, но правовой статус изучен недостаточно [5, С. 136].

В настоящее время главный федеральный инспектор по субъектам 
РФ проводит контроль за исполнением указов и распоряжений Прези-
дента РФ на территории конкретного субъекта страны.

Главное предначертание функции главного федерального инспек-
тора - это обеспечение представления интересов аппаратов полномоч-
ных представителей Президента РФ в  федеральных округах на  тер-
ритории субъектов РФ. На  сегодняшний день главные федеральные 
инспекторы назначаются в каждые 85 субъектов РФ.

В целом за  время своего существования институт полномочных 
представителей Президента РФ доказал свою востребованность, юриди-
ческую и политическую жизнеспособность. Вместе с этим, на эффектив-
ности его функционирования негативно сказывается неопределенность 
статуса, неразграниченность полномочий и  соподчиненности в  рамках 
президентского «модуля управления», что во  многом обусловлено нео-
пределенностью в компетенции Администрации Президента РФ.
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На данный момент существует множество проблем в области при-
менения положений гл.12 КоАП РФ. Со всей определенностью можно 
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сказать, что от уровня разрешенности той или иной проблемы во мно-
гом зависит стабильность правопорядка и эффективное функциониро-
вание государства и общества.

В качестве одной из концептуальных проблем следует рассмотреть 
проблемы   первичной и последующей квалификации административ-
ных правонарушений в  области безопасности дорожного движения. 
Так как данное прямо влияет на привлечение к административной от-
ветственности.

Проблемы находят свое выражение в том, что признаки составов 
административных правонарушений разбросаны по  разным нормам 
и специфическое ядро каждого из них закреплено в диспозиции кон-
кретной статьи  КоАП РФ. Поэтому необходимым атрибутом квали-
фикации является адекватное воспроизведение их номеров. Ошибка 
в  обозначении статьи или ее части означает неправильную квалифи-
кацию деяния со  всеми вытекающими последствиями. К сожалению, 
в правоприменительной практике такие ошибки случаются. Для того, 
чтобы устранить данную проблему рекомендуется производить учёт 
правил конкуренции правовых норм. На практике встречаются случаи, 
когда конкретное деяние соответствует нескольким составам админи-
стративных правонарушений, предусмотренным различными право-
выми нормами (статьями, частями статей). Когда как минимум одним 
составом содеянное охватывается полностью, имеет место так называ-
емая конкуренция норм.

Например, управление транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транс-
портными средствами либо лишенным права управления транспортны-
ми средствами (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ), охватывает три отдельных состава: 
управление транспортным средством водителем, не имеющим соответ-
ствующего права (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ); аналогичное деяние, совершен-
ное водителем, лишенным такого права (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ); управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП 
РФ). В этой и во всех подобных ситуациях содеянное должно квалифици-
роваться правильно, и рассматривать состав правонарушения как целое, 
без ссылки на составы, которые образуют его части. 

Так же одной из  актуальных проблем административной ответ-
ственности за правонарушения в области безопасности дорожного дви-
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жения, интересной для исследования является проблема применения 
автоматических средств фото-видео фиксации административных пра-
вонарушений в области дорожного движения. К основным нарушениям, 
которые выявляются при помощи дорожных камер и иных специальных 
технических средств, относятся: превышение скорости движения; дви-
жение по встречной полосе или иные нарушения требований дорожной 
разметки (в том числе поворот из полосы, которая для этого не предна-
значена); нарушения правил парковки; движение по обочине, тротуару 
или трамвайным путям (если это запрещено на данном участке дороги); 
проезд на красный сигнал светофора (в том числе при пересечении ж/д 
переезда) или пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал; игно-
рирование дорожных знаков «Въезд запрещен» и «Движение грузовых 
автомобилей запрещено»; не  включенные дневные ходовые огни или 
ближний свет фар; игнорирование преимущества пешеходов на пеше-
ходном переходе и т.д.[1]

Одной из проблем связанной с привлечением к административной 
ответственности за  правонарушения зафиксированные специльными 
техническими средставами является то, что Постановления по подоб-
ным делам нередко отменяются из-за установления фактов выбытия 
транспортного средства из  владения собственника (владельца) до  со-
вершения правонарушения. Причины для этого могут быть самыми 
различными, к  примеру, продажа транспортного средства, передача 
по договору аренды другому лицу либо вовсе угон [2]. Несмотря на то, 
что п.  1.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 18 содер-
жит указание, согласно которому собственник (владелец) транспорт-
ного средства в случае несогласия с вынесенным в отношении его по-
становлением о  привлечении к  административной ответственности 
за  правонарушение, выявленное и  зафиксированное работающими 
в  автоматическом режиме техническими средствами, обязан предста-
вить доказательства своей невиновности, и в нем приводится пример-
ный перечень таких доказательств, остаются недостаточно ясными во-
просы об объеме предоставляемых доказательств[3]. 

Доказательствами, подтверждающими факт нахождения транс-
портного средства во  владении (пользовании) другого лица, может 
быть: доверенность на  право управления транспортным средством 
другим лицом или полис обязательного страхования гражданской от-
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ветственности владельцев транспортных средств. В  этих документах 
имеется запись о  допуске к  управлению данным транспортным сред-
ством такого лица, договор аренды или лизинга транспортного сред-
ства, показания свидетелей и  (или) лица, непосредственно управляв-
шего транспортным средством в момент фиксации административного 
правонарушения. Указанные, а также иные доказательства, не имеют за-
ранее установленной силы и при осуществлении производства по делу 
должны быть исследованы и  оценены по  правилам, установленным 
ст. 26.11 КоАП РФ, в совокупности [4].

На данный момент судебная практика в рассматриваемой области 
сложилась специфическая. Сложившаяся практика привела некото-
рых ученых к  выводу о  том, что внедрение нового способа фиксации 
правонарушений - повлекло изменение основополагающего принципа 
презумпции невиновности применительно к  административным пра-
воотношениям, поставив применение ст. 1.5 КоАП РФ в  зависимость 
от него. Более того, В.И. Майоров, А.Д. Дымберов, П.В. Молчанов от-
мечают, что судья, не  будучи компетентным в  технических аспектах 
измерений с  помощью специальных технических средств и  их интер-
претации, как правило, доверяет заключению Госавтоинспекции. Как 
показывает правоприменительная практика, в целом суды ориентиру-
ются на примечание к ст. 1.5 КоАП РФ, согласно которому обязанность 
доказывания лежит на лице, привлекаемом к административной ответ-
ственности[5].

Среди проблем данного института, можно выделить так же и про-
цессуальные проблемы, связанные с привлечением лица к администра-
тивной ответственности. В случае, когда не истек срок давности при-
влечения к  административной ответственности, принятие решения 
об  отмене постановления должностного лица органа ЦАФАП ГИББД 
и прекращении производства по делу в отношении собственника транс-
портного средства. Соответственно, имеется возможность возбудить 
дело об административном правонарушении в отношении лица, у ко-
торого на  момент фиксации административного правонарушения ав-
томобиль находился во владении или пользовании. Однако это бывает 
в редких случаях, поскольку предусмотренный законом двухмесячный 
срок обычно является явно недостаточным для привлечения другого 
лица к ответственности[6].
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Так же одной из проблем является привлечения к административ-
ной ответственности физических лиц, которые наделены особым ад-
министративно-правовым статусом (например, судьи или прокуроры). 
Первоначально, рассматривая материалы, полученные с  применени-
ем работающих в  автоматическом режиме специальных технических 
средств, невозможно установить особый правовой статус лиц, привле-
каемых к административной ответственности, поскольку в подразделе-
ниях ГИБДД не содержится соответствующей информации. В результате 
постановление по  делу об  административном правонарушении выно-
сится в отношении всех без исключения, в том числе и указанных выше 
физических лиц. Применительно к данному случаю целесообразно сде-
лать оговорку в КоАП РФ, что в случае получения информации о том, 
что субъектом правонарушения, выявленного при помощи средств фо-
то-видео фиксации являются прокурор, судья, постановление по  делу 
об  административном правонарушении в  отношении таких собствен-
ников транспортных средств не выносится, а материалы направляются 
по  месту работы для проведения ведомственной проверки и  принятия 
соответствующего решения[8]. Как вариант решения проблемы можно 
рассматривать создание более систематизированных и структурирован-
ных баз о соответствующих лицах в ГИБДД либо возвращение к вопросу 
о внесении соответствующих изменений в законодательстве, предусма-
тривающих привлечение названных участников дорожного движения 
к административной ответственности на общих основаниях. 

Таким образом, мы выявили некоторые проблемы которые возника-
ют на практике при применении некоторых положений гл. 12 КоАП РФ: 
проблема первичной и  последующей квалификации за  правонарушение 
совершенное в сфере безопасности дорожного движения; проблема при-
менения автоматических средств фото-видео фиксации административ-
ных правонарушений в области дорожного движения. Проблему первич-
ной и последующей переквалификации предлагается решить посредством 
учёта правил конкуренции правовых норм, а проблему привлечения к от-
ветственности при помощи применения автоматических средств фото-ви-
део фиксации административных правонарушений в области дорожного 
движения, целесообразно решать комплексно и всесторонне, так как по-
явление данного способа фиксации правонарушений и последующее при-
влечение к административной ответственности уже повлекло изменение 
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основополагающего принципа презумпции невиновности применитель-
но к административным правоотношениям, поставив применение ст. 1.5 
КоАП РФ в зависимость от него. Выявленные проблемы затрудняют воз-
буждение дел в области дорожного движения и не способствуют реализа-
ции принципа неотвратимости наказания и презумпции невиновности. 
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации»

Научный руководитель – С.А. Бондаренко, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Алтайского фи-
лиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и  госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации»

В рамках анализа правовых норм Гражданского кодекса РФ и Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» автором исследуется правовая природа односто-
роннего отказа заказчика от исполнения государственного контракта. 
Поднимается проблема допустимости одностороннего отказа заказчи-
ка при отсутствии виновных действий исполнителя и предлагается свое 
видение данной проблемы.

Для написания статьи использовались такие методы, как формаль-
но-юридический, компаративистика, герменевтика, анализ, синтез и др.

Ключевые слова: односторонний отказ, государственный кон-
тракт, защита гражданских прав, реестр недобросовестных поставщи-
ков, злоупотребление правом 

Актуальность темы обусловлена устоявшейся практикой растор-
жения заказчиком государственного контракта в  одностороннем по-
рядке при отсутствии вины исполнителя. В  данном случае встает во-
прос об оплате произведенных работ (конкуренция правовых норм п. 23 
ст.95 ФЗ №44-ФЗ и ст. 717 ГК РФ) и определении правовых последствий 
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одностороннего отказа для исполнителя (вносится ли информация 
о нем в реестр недобросовестных поставщиков?). Кроме того, допустим 
ли такой отказ в силу особой правовой природы государственного (му-
ниципального) контракта, не противоречит ли он целям ФЗ №44-ФЗ?

По своей правовой природе односторонний отказ заказчика от ис-
полнения государственного контракта является одним из  способов 
защиты прав публично-правовых образований. Статья 12 ГК РФ за-
крепляет, что защита гражданских прав может осуществляться иными 
способами, предусмотренными законом [1]. Так, односторонний отказ 
от исполнения государственного контракта, хотя и не поименован в ст. 
12 ГК, однако прямо предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ 
№44-ФЗ). При этом заказчик вправе принять решение об односторон-
нем отказе только в том случае, если такое право было закреплено в тек-
сте самого контракта.

Правовые последствия отказа для исполнителя (подрядчика, по-
ставщика) (далее – исполнителя) заключаются во  внесении инфор-
мации о  нем в  реестр недобросовестных поставщиков (далее - РНП) 
на два года, в результате чего он может принимать участие только в тех 
конкурсах, где заказчик не  указал обязательное требование об  отсут-
ствии исполнителя в  РНП (п.1.1 ст.31). Заказчик же получает право 
заключить контракт с участником закупки, заявке которого присвоен 
2 номер (п.17.1, ст.54). Основания для отказа установлены ГК РФ для 
отдельных видов обязательств, а также ФЗ №44-ФЗ [2]. 

В этой связи важен ответ на вопрос: может ли заказчик отказаться 
от исполнения контракта при отсутствии виновных действий исполни-
теля? Например, ст.717 ГК [3] закрепляет, что заказчик может в любое 
время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения дого-
вора, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорциональ-
но части выполненной работы, + убытки, возникшие в связи с прекра-
щением договора подряда; ст.782 ГК предусматривает право заказчика 
отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при ус-
ловии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.

Р.А. Жабровский отмечает, что суды исходят из двойственной пра-
вовой природы одностороннего отказа: «как меры ответственности 
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за нарушение обязательства и меры защиты интересов стороны догово-
ра, возможность реализации которой установлена действующим зако-
нодательством безотносительно к оценке поведения контрагента. Ст.95 
ФЗ №44-ФЗ предусмотрено безусловное, а  не  мотивированное право 
стороны отказаться от исполнения контракта» [4]. 

То есть указание в контракте на право заказчика отказаться от его 
исполнения в одностороннем порядке «по основаниям, предусмотрен-
ным ГК», предоставляет заказчику право на  односторонний отказ 
без всяких оснований. Такой вывод подтверждается практикой Арби-
тражного Суда Алтайского края, который указывает: «заказчик может 
в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполне-
ния договора. Названная норма не противоречит ч.9 ст.95 ФЗ №44-ФЗ». 
В данном случае отказ не может являться основанием для включения 
в РНП, поскольку виновные действия исполнителя отсутствуют [5].

Вполне обоснованным может являться такой отказ заказчика от ис-
полнения контракта в случае, если часть работ исполнителем не может быть 
выполнена априори. Так, Арбитражный Суд Алтайского края признал за-
конным односторонний отказ заказчика (Городского округа Города Барна-
ула в лице комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула) 
по ст. 717 ГК (немотивированный) и признал незаконным указание в отка-
зе на ст.715 (отказ по причине нарушения исполнителем срока выполнения 
работ) [6]. Заказчик в обоснование причин одностороннего отказа указал 
на то, что работы по 4 адресам исполнителем выполнены не были. Суд же 
признал такой довод необоснованным, поскольку по одному из адресов 
работы выполнены быть не могли в принципе, на что исполнитель неод-
нократно указывал, а работы на остальных адресах на момент принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта уже были вы-
полнены. Заказчик, указывая на невыполнение работ на данных объектах, 
явно злоупотреблял правом на односторонний отказ, поскольку пытался 
снизить часть цены, которую пришлось бы заплатить пропорционально 
части выполненной работы. К тому же, ФЗ №44-ФЗ предоставляет контр-
агентам право расторгнуть договор по соглашению сторон (п.8 ст. 95), чем 
в данном случае им и следовало воспользоваться.

На наш взгляд, немотивированный отказ, в большинстве подобных 
случаев, сопряжен со злоупотреблением правом, а в остальных - и вовсе 
вступает в противоречие с целями и принципами ФЗ №44-ФЗ, является 
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потенциальным коррупциогенным фактором. Отказываясь от договора 
в одностороннем порядке, заказчик может дойти до «своего» исполни-
теля, с которым у него заранее имелась договоренность. Кроме того, та-
кой отказ в корне противоречит принципу стабильности гражданского 
оборота, то есть обязанности сторон по сохранению договора, недопу-
щению его произвольного расторжения. 

В соответствии с  внутренней логикой Закона отказ от  исполне-
ния договора должен быть допустим только при наличии объективных 
к тому оснований. На это указывает, в частности, п.14 ст. 95 ФЗ №44-ФЗ, 
по которому заказчик обязан отменить решение об одностороннем от-
казе, если в  течение 10 дней устранено нарушение условий контракта, 
а также п.2 ст.104 в системной взаимосвязи с п.16 ст.95: информация о ис-
полнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним 
отказом заказчика от исполнения контракта, включается в РНП; в РНП 
включаются сведения об участниках закупок, с которыми контракты рас-
торгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения кон-
тракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов). 

Кроме того, в  силу ч.1 ст.2 ФЗ №44-ФЗ, ч.1 статьи 307.1 ГК РФ 
к  договорным обязательствам, возникшим из  государственного (му-
ниципального) контракта, применяются, в первую очередь, нормы ФЗ 
№44-ФЗ, которые являются специальными по отношению к нормам ГК 
РФ[7]. В этой связи нормы ГК РФ об одностороннем отказе от договора 
без существенного нарушения исполнителем его условий блокируются 
положениями ФЗ №44-ФЗ и применяться не должны. Иное толкование 
закона легализует злоупотребление правом на  односторонний отказ, 
в то время как п. 1 ст. 10 и ст. 450.1 ГК РФ предписывают стороне при 
осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно. 
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В отечественном корпоративном праве имеются свои вечные темы, 
споры вокруг которых не утихают. Одной из таких тем является спор 
о юридической квалификации положения органов юридического лица, 
и  в  частности - директора. С генеральным директором юридического 
лица ситуация прояснилась - директор, как главный орган, через ко-
торый юридическое лицо приобретает права и обязанности, является 
представителем. Что касается вида представительства, то наиболее обо-
снованным представляется отнесение такого представительства к  за-
конному. Недаром широкий объем полномочий директор приобретает 
именно в силу закона [1,с. 2]. Согласно ст. 53 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (деле – ГК РФ) учредительным документом может 
быть предусмотрено, что полномочия, выступать от  имени юридиче-
ского лица, предоставлены нескольким лицам, действующим совместно 
или независимо друг от друга [2]. Сведения об этом подлежат включе-
нию в единый государственный реестр юридических лиц. Выходит, что 
в соответствии с учредительным документом юридического лица пред-
ставлять юридическое лицо без  доверенности могут несколько лиц? 
Можно ли отнести к ним заместителя директора юридического лица?

Если говорить об  обществах с  ограниченной ответственностью, 
то – ответ отрицательный. Статья 40 Федерального закона от 08.02.1998 
N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» допускает толкование, согласно которому 
единоличный исполнительный орган (как правило, генеральный дирек-
тор) без доверенности может действовать от имени общества, представ-
лять его. В норме не указано, что исключительно единоличный исполни-
тельный орган в лице генерального директора без доверенности может 
выступать как представитель юридического лица. Однако примеры 
из  судебной практики иллюстрируют, что представлять интересы об-
щества непосредственно на основании его учредительного документа, 
без доверенности, может только единоличный исполнительный орган. 
Это неоднократно отмечалось судами: постановления Двадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 28.01.2009 № 20АП-4632/2008, Пят-
надцатого арбитражного апелляционного суда от  26.01.2009 № 15АП-
7858/2008. Поэтому только в качестве лица, входящего в единоличный 
исполнительный орган, заместитель директора может быть законным 
представителем организации. После вступления в силу корпоративного 
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блока поправок в ГК РФ появилась возможность наделить полномочи-
ями действовать от имени юридического лица без доверенности одно-
временно нескольких лиц. Это может быть согласно п.3 ст. 65.3 ГК РФ 
несколько единоличных исполнительных органов корпорации либо 
единоличный исполнительный орган, состоящий из  нескольких лиц. 
В него может входить и заместитель директора. Притом если функции 
по руководству текущей деятельностью организации можно разделить 
между коллегиальным и  единоличным исполнительными органами, 
то  функцией действовать без  доверенности от  лица общества (в  том 
числе заключать от  его имени сделки) наделен только единоличный 
исполнительный орган. Входящие в  него лица должны быть указаны 
в ЕГРЮЛ. Если в ЕГРЮЛ содержатся данные о нескольких лицах, упол-
номоченных выступать от  имени юридического лица, то третьи лица 
вправе исходить из  неограниченности полномочий каждого из  них, 
а при наличии в указанном реестре данных о совместном осуществле-
нии таких полномочий несколькими лицами - из  неограниченности 
полномочий лиц, действующих совместно [3, с. 2]. 

Заместитель директора организации приобретает свои полномо-
чия, вступая в трудовые правоотношения с юридическим лицом-рабо-
тодателем. Он управомочен заключать сделки от имени юридического 
лица на основании волеизъявления органа юридического лица, выра-
женного в  письменной форме, как и  другие работники юридического 
лица либо на основании учредительного документа юридического лица, 
если в  нем предумотрено, что заместитель директора юридического 
лица может представлять организацию без доверенности [4, с. 50]. Ве-
роятнее всего, при уходе генерального директора в отпуск его обязанно-
сти будет исполнять именно его заместитель (даже если он не относится 
к лицам, которые могут представлять организацию без доверенности), 
который на основании, выданной ему генеральным директором, дове-
ренности и соответствующего приказа сможет, к примеру, подписывать 
договоры. В них будут указываться данные реального подписанта, при-
чем указываться должны не только должность с Ф.И.О, но и основания 
возникновения соответствующих полномочий. На  практике в  таких 
случаях полномочия директора организации зачастую возлагаются 
на заместителя директора организации не путем оформления доверен-
ности, а путем издания приказа по организации. Несмотря на то, что 
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приказ директора юридического лица – локальный нормативно пра-
вовой акт в ряде случаев суды признают такой документ надлежащим 
оформлением доверенности. Как указал Пленум ВАС РФ в постановле-
нии от  27.09.1994 № 29, приказ, уполномочивающий на  заключение 
договоров, по  существу может выполнять функции доверенности. То 
есть наделить лицо определенными полномочиями можно не  только 
документом, именуемым «доверенность», но и документом, названным 
«приказ», в  котором должны быть отражены все те условия, которые 
в силу ст. 185 ГК РФ обязательны для доверенности. Такой подход в це-
лом поддерживается в  судебной практике: п. 11 постановления Пле-
нума ВАС РФ от  09.12.2002 № 11, определение ВАС РФ от  11.09.2007 
№  10435/07, постановления ФАС Волго-Вятского округа от  24.04.2007 
по делу № А43-14376/2006-8-81, ФАС Уральского округа от 19.05.2008 № 
Ф09-2294/08-С5, ФАС Северо-Кавказского округа от 24.02.1999 № Ф08-
37/99 [5].

Заместитель директора юридического лица, который не  входит 
в единоличный исполнительный орган юридического лица, также мо-
жет представлять организацию в суде на основании выданной генераль-
ным директором доверенности. Доверенность от  имени организации 
должна быть подписана ее руководителем или иным уполномоченным 
на это ее учредительными документами лицом и скреплена печатью ор-
ганизации. В доверенности должно быть специально оговорено право 
представителя на подписание искового заявления.

Итак, заместитель директора юридического лица может выступать 
в качестве представителя юридического лица на основании учредитель-
ного документа, согласно которому, он входит в единоличный исполни-
тельный орган, или выданной в соответствующем порядке доверенности. 
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Заключая договор условного депонирования, стороны действуют 
из интереса защиты депонированного имущества, а также надежности 
сделки, что обеспечивается закреплением законодателем норм, касаю-
щихся особенностей взыскания имущества по требованиям к сторонам 
договора условного депонирования. 
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Согласно п.1 ст. 926.7 ГК РФ обращение взыскания на  депониро-
ванное имущество, арест такого имущества или принятие в  отноше-
нии него обеспечительных мер по долгам эскроу-агента или депонента 
не допускаются. В п.2 ст.926.7 ГК РФ предусматривается лишь два случая, 
когда взыскание по  долгам депонента может быть обращено на  право 
требования депонента к  эскроу-агенту или бенефициару: прекращение 
договора эскроу либо нарушение обязательств по  данному договору. 
В  отношении бенефициара Гражданский кодекс допускает обращение 
взыскания на право требования к эскроу-агенту о передаче депонирован-
ного имущества. С введением главы 47.1 в ГК РФ Федеральным законом 
от 26.07.2017 №212-ФЗ были также внесены изменения в ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» №127-ФЗ [1] и в ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» №229-ФЗ [2], касающиеся обеспечения сохранности депони-
рованного имущества по договору эскроу. [3, с. 2851]

Наличие норм, гарантирующих сохранность имущества по догово-
ру эскроу, является характерной особенностью договора эскроу. В лите-
ратуре такую особенность называют «имущественным иммунитетом». 
[4, с. 23]

Нововведения в ФЗ №127 направлены на улучшение положения бе-
нефициара в том случае, когда депонент по договору эскроу будет при-
знан несостоятельным. Так, в ст.101 и 131 устанавливается запрет для 
внешнего и конкурсного управляющих на распоряжение депонирован-
ным имуществом должника, который является депонентом по договору 
эскроу. В ст.131 ФЗ №127 закреплено, что признание должника – депо-
нента по  договору эскроу несостоятельным не  препятствует передаче 
депонированного имущества бенефициару эскроу-агентом в целях ис-
полнения обязательства бенефициара. Сохранность депонированного 
имущества также обеспечивается нормой о том, что такое имущество 
подлежит включению в конкурсную массу, если не возникнут указан-
ные в договоре эскроу основания для передачи имущества бенефици-
ару в течение шести месяцев с момента введения конкурсного произ-
водства. Ст.73.3 ФЗ №229 устанавливает, что на имущество, переданное 
на  депонирование эскроу-агенту не  может быть обращено взыскание 
по долгам эскроу-агента, депонента или бенефициара. Взыскание может 
быть обращено по долгам депонента или бенефициара лишь на право 
требования к эскроу-агенту.
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Несмотря на предусмотренные меры, остается ряд неразрешенных 
вопросов, на которые стоит обратить внимание. 

Так, внешним и конкурсным управляющим может быть расторгнут 
договор по банкротным основаниям в порядке ст.102 ФЗ №127. В дан-
ном случае имеется ввиду отказ внешнего и конкурсного управляющего 
в течение трех месяцев с даты введения внешнего управления от испол-
нения договоров и иных сделок должника. 

Кроме того, существует риск признания недействительной сдел-
ки, по которой депонент передавал имущество с целью депонирования 
эскроу-агенту. В  случае, когда исполнение договора эскроу в  пользу 
бенефициара осуществляется после возбуждения дела о  банкротстве 
депонента, такая сделка в силу п.1 ст. 61.3 ФЗ №127 может рассматри-
ваться как сделка с  предпочтением по  отношению к  другим кредито-
рам депонента. По  этому поводу Пленум ВАС РФ в  Постановлении 
от 23.12.2010 г. №63 указал, что перечень случаев, когда сделка может 
быть признана недействительной по ст. 61.3, является открытым. [5]

Остаются неразрешенными ситуации, когда несостоятельным при-
знается банк, в котором открыт счет для передачи депонированных де-
нежных средств. В  случае, когда банк является эскроу-агентом можно 
заметить противоречие двух норм: в силу пп.2 п.3 ст. 189.92 ФЗ № 127 тре-
бования физических лиц, которые являются кредиторами банка по дого-
вору счета эскроу, включаются в реестр требований к банку. Однако в то 
же время банку как эскроу-агенту необходимо обеспечить обособление 
депонированных средств от собственных средств, которые включаются 
в  конкурсную массу. Учитывая вышесказанное, необходимо обратить 
внимание на регулирование аналогичных ситуаций, закрепленное в п.2 
ст.189.91 ФЗ №127. В соответствии с этой нормой в тех случаях, когда банк 
выступает, например, брокером или доверительным управляющим, и ве-
дет обособленный учет имущества, которое было передано по договору, 
такое имущество исключено из конкурсной массы банка. На сегодняш-
ний день решение данного противоречия остается за правопримените-
лем. Представляется, что одним из вариантов решения данного вопроса 
может стать закрепление нормы аналогичной п. 2 ст.189.91 ФЗ №127. 

Остается также открытым вопрос о  распределении риска между 
сторонами договора эскроу в случае несостоятельности банка, в кото-
ром с  целью исполнения договора эскроу открыт номинальный счет. 
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Стороны могут решить указанный вопрос при заключении договора ус-
ловного депонирования. В случае отсутствия соответствующих положе-
ний в договоре, можно предположить, что риск между сторонами может 
быть распределен в  зависимости от  наступления оснований для пере-
дачи депонированного имущества. Так, риск несостоятельности банка, 
открывшего номинальный счет, падает на депонента до возникновения 
оснований передачи средств, а после того как основания, предусмотрен-
ные договором эскроу наступили, риски переходят на бенефициара. 

Законодатель также оставил открытым вопрос об  ответственно-
сти эскроу-агента перед депонентом и  бенефициаром за  выбор банка 
в  том случае, когда стороны не  согласовали данный вопрос в  догово-
ре, и на эскроу-агенте лежала обязанность осуществить такой выбор. 
Представляется, что такой пробел может быть решен путем распро-
странения на эскроу-агента обязанности по выбору банка, соответству-
ющего требованиям законодательства в  случаях, когда иное не  пред-
усмотрено договором эскроу, а  также закрепления правила о  полной 
имущественной ответственности эскроу-агента за осуществленный им 
выбор банка, аналогичного правилу, содержащегося в ст.17 Основ зако-
нодательства о нотариате.

Принимая во внимание внесенные в Федеральный закон №127-ФЗ 
изменения, направленные на обеспечение сохранности депонированного 
имущества, можно заключить, что законодатель, предусмотрев ряд мер 
по  резервированию имущества, переданного по  договору эскроу, оста-
вил для кредиторов возможность оспаривания договора условного депо-
нирования по правилам главы III.1Федерального закона №127-ФЗ, если 
такой договор, например, был заключен в целях причинения вреда иму-
щественным правам кредиторов. Итак, в законодательстве сохраняется 
возможность вернуть в конкурсную массу депонированное имущество, 
признав договор условного депонирования недействительной сделкой.

Таким образом, можно сделать вывод, что имущество, переданное 
по  договору условного депонирования, подпадает под особый режим 
правового регулирования, так как нормы, обеспечивающие сохран-
ность имущества, являются скорее исключением из общих правил зако-
нодательства о банкротстве. Однако необходимо учитывать, что данное 
регулирование имеет ряд пробелов и  требует дельнейшего совершен-
ствования. 
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В статье предпринята попытка осмыслить новеллы гражданско-
го законодательства о защите добросовестного приобретателя жилого 
помещения; отмечены новые подходы применительно к фигуре добро-
совестного приобретателя недвижимости; проанализированы новые 
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правила исчисления срока приобретательной давности, изменения 
в  условиях истребования жилого помещения из  чужого незаконного 
владения. 

Ключевые слова: добросовестный приобретатель, жилое помеще-
ние, виндикация, приобретательная давность, государственная реги-
страция прав

Добросовестность поведения субъектов гражданских правоотно-
шений всегда квалифицируется юристами в качестве одного из фунда-
ментальных требований к гражданскому обороту[1; 2]. 

В действующем же гражданском законодательстве добросовест-
ность рассматривается как принцип гражданского законодательства 
(п.3 ст.1 ГК РФ), как презумпция поведения участников гражданских 
правоотношений (п.5 ст.10 ГК РФ), и, наконец, категория добросовест-
ности упоминается применительно к приобретателю имущества (ст.302 
ГК РФ).

В соответствии с п.38 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.06.2015 г. №25 «О применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»[3] 
приобретатель признается добросовестным, если докажет, что при со-
вершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомерности 
отчуждения имущества продавцом, в частности принял все разумные 
меры для выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества 
и сделка обладает всеми признаками действительной, кроме соверше-
ния неуправомоченным продавцом. 

К поведению лица, претендующего на  статус добросовестного 
приобретателя жилого помещения предъявляются повышенные требо-
вания, исходя из понятия «разумной осмотрительности». «Если совер-
шению сделки сопутствовали обстоятельства, которые должны были 
вызвать у  приобретателя жилого помещения сомнения в  отношении 
права продавца на  его отчуждение, то такому приобретателю может 
быть отказано в признании его добросовестным» [4].

С 1 января 2019 г. вступили в силу поправки, внесённые Федераль-
ным законом от 16.12.2019 N430-ФЗ [5] в ГК РФ, направленные на защи-
ту прав добросовестных приобретателей жилья.
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Настоящие изменения коснулись четырёх аспектов: критериев до-
бросовестности, начала течения срока приобретательной давности, ис-
требования жилого помещения из чужого незаконного владения (срок 
бесповоротности зарегистрированного права), презумпции добросо-
вестности в спорах с публичными образованиями. 

Необходимо отметить, что ФЗ N 430 был разработан и  принят 
во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 22 июня 
2017 г. N16-П «По делу о проверке конституционности положения пун-
кта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданина А.Н. Дубовца»[6].

В данном постановлении рассмотрен вопрос о  соотношении ин-
тересов публично-правового образования в  отношении выморочного 
жилого помещения и интересов добросовестного приобретателя жило-
го помещения, а именно неконституционности норм п. 1 ст. 302 ГК в той 
мере, в  которой она разрешает изъять имущество у  добросовестного 
приобретателя по иску органа власти, который за 20 лет не принял мер 
для регистрации своих прав. Добросовестный приобретатель должен 
получить защиту, несмотря на то, что имущество выбыло от собствен-
ника помимо его воли. 

Из Постановления КС РФ можно сделать вывод, что для обеспече-
ния равенства участников перед законом гражданину — добросовест-
ному приобретателю жилого помещения – должна быть предоставлена 
чуть большая защита. В подобных спорах граждане оказываются в не-
равном положении с государством. 

Рассмотрим новеллы, внесённые в ГК РФ, которые улучшили поло-
жение добросовестных приобретателей жилых помещений. 

Федеральным законом от  16.12.2019 №430-ФЗ установлена новая 
презумпция добросовестности приобретателя в отношении недвижимо-
го имущества, которая гласит, что приобретатель недвижимого имуще-
ства, полагавшийся при его приобретении на данные государственного 
реестра, признается добросовестным (ст. ст. 234 и 302 ГК РФ), пока в су-
дебном порядке не доказано, что он знал или должен был знать об от-
сутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого ему 
перешли права на него. Это правило было внесено в п.6 ст. 8.1 ГК РФ.

Судебная практика неоднократно пыталась показать правопри-
менителям стандарты добросовестного поведения при приобретении 
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недвижимого имущества, которые включали в  себя ряд необходимых 
излишних действий, свидетельствующих о  доброй совести приобре-
тателя, однако необходима была позиция законодателя. Внесенные из-
менения в ГК РФ укрепили доверие к данным ЕГРН, как юридическим 
фактам приобретения права собственности. 

Добросовестному приобретателю необходимо предоставить выпи-
ску из ЕГРН о наличии у продавца права собственности. 

Названным Федеральным законом были внесены изменения 
и в ст.223 ГК РФ. В соответствии с ними: добросовестный приобрета-
тель жилого помещения, в удовлетворении иска к которому отказано 
на основании п.4 ст.302 ГК РФ, признается собственником жилого по-
мещения с момента государственной регистрации его права собствен-
ности. В таком случае право собственности добросовестного приобре-
тателя может быть оспорено в судебном порядке и жилое помещение 
может быть истребовано у него в соответствии с п.1 и 2 ст.302 ГК РФ 
лишь по  требованию лица, не  являющегося субъектом гражданского 
права, указанным в п. 1 ст. 124 ГК РФ, то есть публично-правовым об-
разованием.

Настоящие изменения уточнили, для добросовестных приобрета-
телей жилого помещения, независимо от общих критериев удовлетво-
рения или отказа в удовлетворении виндикационного иска право соб-
ственности возникает с момента внесения записи в реестр, тем самым 
акцентировали момент возникновение права на недвижимость в РФ. 

В то время как п.4 ст.302 ГК РФ призван защитить добросовестного 
приобретателя, законодатель предусмотрел возможность отказа в удов-
летворении требований публичных органов власти при предъявлении 
виндикационных исков об  истребовании жилого помещения из  владе-
ния к  добросовестным приобретателям, когда срок исковой давности 
(три года) истёк (со дня внесения в ЕГРН записи о праве собственности). 

В данном случае, можно говорить о бесповоротном зарегистриро-
ванном праве в  ЕГРН. При этом сама конструкция бесповоротности 
была известна и обсуждалась еще в дореволюционный период развития 
гражданского права[7].

При этом доказывание обстоятельств недобросовестности приоб-
ретателя или обстоятельств выбытия жилого помещения из владения 
истца возлагается на государство. 
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В п.4 статьи 234 ГК РФ также были внесены изменения в части при-
обретательной давности. Новая редакция предполагает иное соотноше-
ние срока исковой давности по  виндикационному иску собственника 
и срока приобретательной давности: эти сроки текут параллельно, яв-
ляются различными, и момент начала течения данных сроков определя-
ется также по-разному.

Течение срока приобретательной давности начинается со  дня по-
ступления вещи во владение добросовестного приобретателя, а в случае, 
если было зарегистрировано право собственности — не позднее момента 
государственной регистрации прав. Данное положение усилит защиту 
прав давностных владельцев, для подтверждения своего владения.

Однако приобретательная давность, в  отношении недвижимого 
имущества, полностью исключается для случаев, когда завладевший ве-
щью не знает, кто ее собственник. Так как приобретатель недвижимого 
имущества должен быть добросовестным, зарегистрированным в рее-
стре, а также должен считать себя законным собственником настояще-
го имущества.

Изменения, внесенные в ГК РФ Федеральным законом от 16.12.2019 
N430- ФЗ, можно охарактеризовать положительно. Они позволят из-
бежать неоднозначного толкования судами норм и  понятий добросо-
вестного приобретения, а  это, в  свою очередь, будут способствовать 
единообразию судебной практики по  искам об  истребовании имуще-
ства от добросовестного приобретателя. Воля законодателя направлена 
на защиту интересов добросовестного приобретателя. 

Внесенные изменения позволят лучше защитить имущественные 
права добросовестных приобретателей недвижимости и предусмотреть 
дополнительные гарантии обеспечения конституционного права граж-
дан на жилище.
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на на заключение договора и опционного договора. Сформулированы 
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трены наиболее актуальные сферы применения опционных сделок 
в России.
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Слово «опцион» (происходит от  латинского optio – выбор). [1] 
В  дореволюционной правовой доктрине России, такие ученые, как 
Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич и другие под опционом понимали «сделки 
с получением премии», что достаточно четко раскрывает суть данного 
вида сделок.[2, с. 62; 3, С. ] Опцион в общем виде представляет собой 
возможность купить (Call option) или продать (Put option) определен-
ные права или товар по  заранее установленной цене в  определенный 
промежуток времени. 

В российском праве институт опционов используется достаточно 
активно, и эта активность существенно возрастает, ведь с 1 июня 2015 г. 
в силу вступили поправки в Гражданский кодекс РФ, которые ввели ст. ст. 
429.2 «Опцион на заключение договора» и 429.3 «Опционный договор». 

Банк России, квалифицировал данный инструмент в  своем Ука-
зе от 16 февраля 2015 г, N 3565-У «О видах производных финансовых 
инструментов». В п. 2 данного Указания дано определение опционного 
договора:
а) договор, предусматривающий обязанность стороны договора в слу-

чае предъявления требования другой стороной периодически и (или) 
единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изме-
нения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоя-
тельства, являющегося базисным активом (если иное не установлено 
соглашением сторон, то именуется расчетным опционом);

б) договор, предусматривающий одну из следующих обязанностей (если 
иное не установлено соглашением сторон, то именуется поставочным 
опционом):

 • обязанность стороны договора на  условиях, определенных при его 
заключении, в  случае предъявления требования другой стороной 
купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся 
базисным активом, в том числе путем заключения стороной (сторо-
нами) и (или) лицом (лицами), в интересах которого (которых) был 
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заключен опционный договор, договора купли-продажи ценных бу-
маг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора по-
ставки товара;

 • обязанность стороны договора в  случае предъявления требования 
другой стороной заключить договор, являющийся производным фи-
нансовым инструментом и составляющий базисный актив.

Опционный договор помимо перечисленных в п. «б» условий мо-
жет также предусматривать обязанность каждой из  сторон периоди-
чески уплачивать денежные суммы в  зависимости от  изменения цен 
(значений) базисного актива и  (или) наступления обстоятельства, яв-
ляющегося базисным активом. 

В Гражданский кодекс РФ содержится две статьи, использующие 
термин «опцион»:- в силу соглашения о предоставлении опциона на за-
ключение договора (опцион на  заключение договора) одна сторона 
посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне пра-
во заключить один или несколько договоров на  условиях, предусмо-
тренных опционом. Опцион на заключение договора предоставляется 
за плату или другое встречное предоставление, если иное не предусмо-
трено соглашением, в том числе заключенным между коммерческими 
организациями (п. 1 ст. 429.2 Гражданского кодекса РФ);
 • по опционному договору одна сторона на  условиях, предусмотрен-

ных этим договором, вправе потребовать в  установленный догово-
ром срок от другой стороны совершения предусмотренных опцион-
ным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, 
передать или принять имущество), и при этом, если управомоченная 
сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор 
прекращается (п. 1 ст. 429.3 Гражданского кодекса РФ).

По своей сути конструкция опциона используется участниками 
гражданского оборота в разнообразных ситуациях, в том числе при за-
ключении коммерческих сделок (например, аренда, лизинг), при струк-
турировании сделок по  слияниям и  поглощениям, при организации 
совместных предприятий или при вхождении инвестора в какой-либо 
бизнес, также во многих других сделках.

В судебной практике известны примеры, когда суды обращали 
внимание на  квалификацию сделки заключенной по  модели опциона, 
путем толкований положений, предусмотренных в договоре. И прихо-
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дили к выводам о том, что в данном деле отсутствует опцион. В качестве 
такого примера необходимо привести дело N А36-11831/2016.

Стороны заключили договор аренды помещения, в  котором было 
предусмотрено право арендатора на  пролонгацию договора на  услови-
ях и  в  срок, установленные основным договором. По  истечении срока 
действия договора арендодатель неправомерно отказал арендатору в его 
пролонгации. Суд в данном вопросе занял позицию арендодателя, указав, 
что «право арендатора на пролонгацию договора аренды... не корреспон-
дирует с обязанностью арендодателя продлить указанный договор». При 
этом ранее в деле суд отмечал, что возможность пролонгации договора 
аренды по соглашению сторон прямо предусмотрена в договоре.

Далее в обоснование своих требований арендатор заявил, что ус-
ловие, предусматривающее возможность пролонгации договора, явля-
ется опционом на заключение договора аренды. Судом этот довод был 
отвергнут, поскольку соглашение предусматривает форму единого до-
кумента и  требует, чтобы акцепт такой оферты осуществлялся путем 
подписания и возвращения оференту одного из экземпляров. В данном 
случае не была соблюдена форма, а также в деле отсутствуют какие-ли-
бо доказательства приобретения арендодателем опциона на  право за-
ключения в будущем договора аренды, а потому положения указанной 
нормы не подлежат применению. В данной ситуации арендатор до мо-
мента заключения договора аренды, должен был заключить опционный 
договор и внести его стоимость арендодателю, тогда тот в свою очередь 
не вправе отказать в дальнейшем продлении аренды.

На практике возникают примеры, связанные с квалификацией той 
или иной сделки заключенной по модели опциона. 

Так, в  деле N А40-159782/2014 сторонами был заключен договор 
невозобновляемой кредитной линии с установленным лимитом выда-
чи денежных средств. Также стороны заключили соглашение о новации 
под условием, которое изменяло валюту долга в случае достижения по-
рогового значения курса рубля к доллару США. В апелляционной жа-
лобе должник ссылается на недействительность соглашения о новации, 
так как оно опосредует правоотношения сторон по опционному догово-
ру. Ничтожность сделки, по мнению должника, вытекает из отсутствия 
в  опционном договоре условия об  опционной премии (возмездности 
опционного договора).
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Суд в данном случае указал на правовую несостоятельность такого 
вывода в связи с отсутствием существенных условий, необходимых для 
квалификации договора в  качестве опционного. Заключенное соглаше-
ние о новации регулирует изменение условий кредитного договора в слу-
чае наступления установленных обстоятельств и не содержит права тре-
бования исполнения договора в течение определенного срока или права 
отказаться от исполнения обязательств, а также обязанности уплаты оп-
ционной премии. Следовательно, судом правомерно отклонены доводы 
об опционной природе заключенного сторонами соглашения.

Подводя итог по делу, можно сделать вывод о том, что договор кре-
дитной линии вполне можно рассматривать как опционный, по  пра-
вилам ст. 429.3 ГК РФ если, конечно, договор возлагает на  банк обя-
зательство выдавать кредитные транши по заявкам заемщика. В то же 
время считать наличие опционной премии императивным требованием 
к содержанию опционного договора некорректно. Опционная премия 
может в таком соглашении содержаться и часто действительно содер-
жится в договорах кредитной линии в виде комиссии за открытие или 
поддержание кредитной линии, но может в таком соглашении и отсут-
ствовать, что прямо следует из положений ст. 429.3 ГК РФ.

Можно отметить, что опцион является экономически взаимовы-
годной конструкцией, которая позволяет одной стороне снизить ри-
ски (связанные с колебание рынка, корпоративным отношениям и др.), 
а другой стороне обеспечивает гарантированный доход в виде «платы 
за ожидание». Конструкция опциона по своей сути является достаточ-
но широкой и позволяет заключать сделки по модели опциона в отно-
шении самых разных предметов, товаров, ценных бумаг, долей и акций 
в компаниях и др. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что институт 
компенсации морального вреда является одним из  самых используе-
мых способов защиты личных неимущественных прав граждан. Отно-
сительная новизна института компенсации морального вреда, а также 
интенсивность правоприменения вызвали огромный интерес к  нему 
со стороны ученых и практических работников.

Конституция РФ возводит право на жизнь, здоровье, честь и до-
стоинство в  ранг естественных и  неотчуждаемых прав личности, что 
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предполагает, в  частности, эффективную охрану и  защиту этих прав. 
Важнейшей задачей государства должно быть обеспечение наиболее 
справедливого, быстрого и эффективного восстановления нарушенно-
го права и (или) возмещение причиненного вреда. В законодательстве, 
в качестве одного из видов вреда, который может быть причинен лич-
ности, выделяется моральный вред, то есть физические и нравственные 
страдания, которые вызваны неправомерными действиями или бездей-
ствиями.

Еще в XVII веке выдающийся голландский юрист Гуго Гроций ука-
зывал: «… возможно также причинение ущерба чести и доброму имени, 
например, нанесением ударов, оскорблением, злословием, проклятием, 
насмешкой и  другими подобными способами. При них не  в  меньшей 
мере, чем при воровстве и иных преступлениях, необходимо отличать 
порочность поступка от его последствий… Ибо первой соответствует 
наказание, последним – возмещение причиненного вреда путем при-
знания своей вины, оказания знаков уважения, удостоверения невино-
вности и тому подобными способами. Хотя и деньги при желании по-
терпевшего тоже могут оплатить такого рода причиненный достоинству 
ущерб, потому что деньги есть общее мерило полезности вещей…»[1]

Стоит отметить, что по  сей день, в  юридической литературе нет 
единства мнений относительно понятия морального вреда. В соответ-
ствии со ст.151 ГК РФ под моральным вредом понимаются физические 
и  нравственные страдания, вызванные действиями, нарушающими 
личные неимущественные права либо посягающими на  принадлежа-
щие гражданину другие нематериальные блага, в также в других случа-
ях, предусмотренных законом.[2]

Однако развернутое определение понятия «моральный вред» дал 
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 20 декабря 1994г. № 10: 
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации мо-
рального вреда». Под моральным вредом понимаются нравственные 
или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 
посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу 
закона, нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и се-
мейная тайна и т д.) или нарушающими его личные неимущественные 
права (право на пользование своим именем, право авторства и другие 
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неимущественные права в  соответствии с  законами об  охране прав 
на  результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающими 
имущественные права гражданина»[3].

Исходя из  вышесказанного, институт компенсации морального 
вреда одновременно является способом защиты субъективных граж-
данских прав и  мерой гражданско-правовой ответственности. Это 
важно учитывать при определении размера компенсации морально-
го вреда. С учетом этого и на основании общетеоретических положе-
ний можно сделать вывод о  том, что обязательство по  компенсации 
морального вреда возникает с  момента совершения правонарушения, 
когда у потерпевшего возникает право на защиту (на компенсацию), а у 
причинителя – обязанность претерпеть неблагоприятные последствия 
(юридическую ответственность).

Зачастую, на практике судами компенсация морального вреда рас-
сматривается судами как второстепенное требование, тем самым этому 
институту не уделяется должного внимания. Традиционно суды умень-
шают размер компенсации заявленной истцами, последние же стремят-
ся заявить размер компенсации как можно больше, учитывая то, что суд 
все равно снизит размер компенсации.

Между тем, «в ряде зарубежных стран в  судебной практике про-
слеживается тенденция к упорядочиванию системы определения разме-
ров компенсации. Это достигается в Англии путем введения таблиц для 
определения размеров компенсации морального вреда, причиненного 
умышленными преступлениями, а в Германии и Франции – путем вы-
работки судебной практикой правила ориентироваться на ранее выне-
сенные судебные решения по делам, связанным с сопоставимыми пра-
вонарушениями»[4, с.29].

С теоретической точки зрения, для данной проблемы существует 
два возможных пути развития для унификации размера компенсации 
морального вреда. 

Первый подразумевает наличие руководящего, инструктивного 
начала, предварительного установления размера компенсации в  виде 
тарифов или четко определенных рамок, как правило, ориентирован-
ных на  санкции уголовно- правовых норм. Важно указать на  то, что 
применение этой абстрактной формулы, в  основу которой заложены 
презюмируемые моральные страдания, которые должен испытывать 



61Актуальные проблемы административного права

средний, нормально реагирующий на совершаемые в отношении него 
неправомерные действия человек, а  размер компенсации может ме-
няться от конкретных обстоятельств в большую или меньшую сторону. 

Существуют предположения, что такой подход недоработан и име-
ет ряд существенных недостатков, а также не соответствует юридиче-
ской природе данного института компенсации морального вреда. Кроме 
того, вышеуказанные предложения определения размера компенсации 
морального время не  будут соответствовать выявленным историче-
ским тенденциями развития института, а также позиции законодателя, 
который отказался от модели штрафной компенсации и с основу опре-
деления ее размера положил судейское усмотрение.

Второй подход считается более оптимальным и  благоприятным, 
к тому же он по сути реализован в действующем законодательстве и ре-
шение вопроса об определении размера компенсации морального вре-
да законодатель относит к  компетенции суда, определяя лишь общие 
принципы (разумности и справедливости), которыми он должен руко-
водствоваться. 

Данный подход определения размера компенсации морального 
вреда означает свободное судейское усмотрение при решении данного 
вопроса. Сторонники данного подхода считают, что судейское усмотре-
ние не должно быть свободным, поскольку всегда таит угрозу перерасти 
в произвол. Поэтому, критикуя предложения Эрделевского, сторонника 
первого подхода, по установлению тарифов или фиксированных рамок 
для размера компенсации, считается недопустимым в  основе рассма-
триваемого института иметь свободное судейское усмотрение. В основе 
должно быть судейское усмотрение, но не  свободное, а  ограниченное 
критерием, более определенным, чем предусмотрено действующим за-
конодательством.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
становление института компенсации морального вреда российском 
праве порождает многочисленные трудности теоретического и право-
применительного характера. До сих пор на практике судов не сформи-
ровался единый подход к определению размера компенсации. 
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В статье рассмотрена проблема возможности (или невозможно-
сти) распространения действия механизма привлечения к субсидиар-
ной ответственности на  случай передачи основным акционером при-
надлежащих ему ценных бумаг (акций) в  доверительное управление, 
проанализированы основные положения составляющих частей данного 
комплексного вопроса: институт доверительного управления ценными 
бумагами, презумпции контроля должника, соотношение статуса кон-
тролирующего лица и доверительного управляющего.
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Достижение баланса интересов кредиторов и  должника имеет 
важное значение, ведь это основа экономической системы отношений, 
которой важно оставаться стабильной и продуманной для повышения 
роста экономического потенциала государства и определения развития 
страны в принципе. Проанализировав некоторые положения института 
несостоятельности (банкротства), мы пришли к выводу о том, что од-
ним из основных вопросов данной сферы является необходимость вы-
работки эффективного механизма привлечения к субсидиарной ответ-
ственности контролирующих лиц должника, на проблемные моменты 
которого мы обратили внимание в данной работе. 

Итак, в последнее время законодательство о банкротстве претер-
певает существенные изменения, находясь в стадии реформирования. 
Например, 2017 г. в Федеральном законе от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ 
«О  несостоятельности (банкротстве)» (далее  — Закон о  банкротстве) 
[1] появилась новая глава III.2 «Ответственность руководителя долж-
ника и иных лиц в деле о банкротстве», касающаяся развития института 
субсидиарной ответственности; основные тенденции судебной практи-
ки по делам о привлечении к субсидиарной ответственности были за-
креплены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 
№ 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролиру-
ющих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее — по-
становление № 53) [2]. 

Нормы, представленные в новой главе о субсидиарной ответствен-
ности контролирующих лиц в случае банкротства должника, направле-
ны на пресечение злоупотреблений и незаконных действий, предприни-
маемых в целях уклонения от погашения кредиторской задолженности 
либо сокрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности 
должника [3]. 

Некоторые законодательные новеллы решили ряд вопросов судеб-
ной практики. Так, например, был сделан акцент на необходимости судам 
обращать внимание при применении данного механизма на  сущность 
конструкции юридического лица, предполагающую имущественную 
обособленность субъекта, его самостоятельную ответственность; полу-
чила свое развитие доктрина «снятия корпоративной вуали» [4, с. 19]. 

Но урегулирование одних проблем привело к  возникновению 
у практикующих юристов иных все более актуальных вопросов, в част-
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ности, каким образом действует механизм привлечения к  субсидиар-
ной ответственности в случае, если основной акционер передаст при-
надлежащие ему ценные бумаги (акции) в доверительное управление. 
Кто в такой ситуации будет привлекаться к субсидиарной ответствен-
ности при банкротстве, учредитель или доверительный управляющий? 

Для того, чтобы дать верный и логичный ответ на такой комплекс-
ный вопрос следует рассмотреть основные положения его составляю-
щих частей, таких как, институт доверительного управления ценными 
бумагами, презумпции контроля должника, возможность/невозмож-
ность соотношения статуса контролирующего лица и  доверительного 
управляющего.

Общая характеристика деятельности по управлению ценными бу-
магами дается в ст. 5 ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
[5], анализ нормы позволяет сделать следующие выводы. Доверитель-
ное управление ценными бумагами выступает частным случаем управ-
ления имуществом и  представляет собой процесс принятия решений 
о рациональном использовании ценных бумаг для достижения опреде-
ленных целей. Деятельность по доверительному управлению ценными 
бумагами имеет следующие характерные черты: профессионализм- 
предполагается, что управляющий является специалистом в  области 
управления ценными бумагами, поэтому способен принимать наибо-
лее эффективные решения, для реализации которых у  него должны 
быть достаточно широкие полномочия; систематичность- презюми-
руется совершение управляющим комплекса действий на протяжении 
длительного периода времени; самостоятельность- управляющий сам 
определяет порядок совершения действий, необходимых для удовлет-
ворения интересов учредителя управления [6]. По сути, доверительный 
управляющий действует в общедозволительном режиме, ведь он впра-
ве совершать любые юридические и фактические действия в интересах 
выгодоприобретателя (п. 2 ст. 1012 ГК РФ), реализовывать в пределах, 
предусмотренных законом и  договором, правомочия собственника 
в отношении имущества, переданного в доверительное управление (п. 1 
ст. 1020 ГК РФ), управляющий по своему усмотрению осуществляет все 
права, закрепленные ценными бумагами, являющимися объектом дове-
рительного управления, несет предусмотренные законом обязанности, 
связанные с владением такими ценными бумагами, если право голоса 
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не  ограничено договором (ст. 5 ФЗ). Иными словами, доверительный 
управляющий осуществляет фактический контроль за ценными бума-
гами путем самостоятельного, систематического и целенаправленного 
принятия решений по наиболее качественному их использованию.

В свою очередь, статус контролирующего лица определяется ст. 
61.10 Закона о банкротстве, в соответствии с которой под контролиру-
ющим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, 
имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих воз-
никновению признаков банкротства, а также после их возникновения 
до  принятия арбитражным судом заявления о  признании должника 
банкротом право давать обязательные для исполнения должником ука-
зания или возможность иным образом определять действия должника, 
в  том числе по  совершению сделок и  определению их условий. В  ч. 2 
ст. 61.10 Закона закреплен перечень признаков, по которым суды могут 
установить наличие у  лица статуса контролирующего: в  силу нахож-
дения с должником (руководителем или членами органов управления 
должника) в отношениях родства или свойства, должностного положе-
ния; в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, 
основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином 
специальном полномочии; в силу должностного положения (в частно-
сти, замещения должности главного бухгалтера, финансового директо-
ра должника либо лиц, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей 
статьи, а также иной должности, предоставляющей возможность опре-
делять действия должника); иным образом, в том числе путем принуж-
дения руководителя или членов органов управления должника либо 
оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов 
управления должника иным образом.

Выработавшаяся в  судебной практике позиция к  определению 
контролирующего должника лица была обозначена в абз. 2 п. 3 поста-
новления № 53, в соответствии с ней, необходимым условием отнесения 
лица к числу контролирующих должника является наличие у него фак-
тической возможности давать должнику обязательные для исполнения 
указания или иным образом определять его действия (пункт 3 статьи 
53.1 ГК РФ, пункт 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве). Суд устанав-
ливает степень вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной от-
ветственности, в процесс управления должником, проверяя, насколько 
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значительным было его влияние на  принятие существенных деловых 
решений относительно деятельности должника. Если сделки, изменив-
шие экономическую и (или) юридическую судьбу должника, заключены 
под влиянием лица, определившего существенные условия этих сделок, 
такое лицо подлежит признанию контролирующим должника.

Таким образом, при соотнесении данных положений становится 
явной возможность привлечения доверительного управляющего цен-
ными бумагами основного акционера к субсидиарной ответственности 
в качестве контролирующего лица должника, поскольку значимым бу-
дет являться именно возможность фактического осуществления кон-
троля за деятельностью должника. Кроме того, об этом говорит и одна 
из  закрепленных в  п. 4 ст. 61.10 Закона презумпций наличия у  лица 
статуса контролирующего: лицо имело право самостоятельно либо со-
вместно с  заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью 
и  более процентами голосующих акций акционерного общества, или 
более чем половиной долей уставного капитала общества с ограничен-
ной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной 
голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело 
право назначать (избирать) руководителя должника (подп. 2). 
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Современная экономика претерпевает огромное развитие в связи 
с  появлением и  развитием цифровых платформ. Важнейшей законо-
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На сегодняшний день наше общество вступило в новую цифровую 
эпоху, когда информация представляет наибольшую ценность для об-
щества. Но наша страна скорее не  осуществляет, а  догоняет прогресс 
в этой сфере. Так, отношения в сфере пользования информации во мно-
гих западных странах уже сложились и получили правовую регламен-
тацию. 
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Если сфера этих отношений в  ближайшее не  будет нормативно 
закреплена, затормозится развитие самых перспективных отраслей 
экономики, что в  условиях кризиса и  экономической войны подобно 
политическому самоубийству. К сожалению, сегодня основным источ-
ником такой законодательной инициативы в новых сферах выступают 
крупные корпорации, у которых свои цели, не всегда коррелирующие 
с  потребностями населения. В  частности, в  сфере интеллектуальной 
собственности возникла ситуация, когда принципы разумности и спра-
ведливости работают ассиметрично. 

Так, например, получило широкий резонанс дело между издатель-
ством «ТЕРРА» и  издательством «АСТРЕЛЬ», согласно которому изда-
тельство «ТЕРРА» предъявило иск о взыскании 7,567 миллиардов рублей 
за неправомерное тиражирование ответчиком произведений советского 
писателя-фантаста Александра Беляева. Камнем преткновения в  споре 
стало определение размера компенсации, которую «Терра» рассчитала 
по следующей схеме: тираж нелегально изданных «Астрелью» книг был 
умножен на цену легально изданного «Террой» издания — подарочного 
комплекта ценой почти 115 тысяч рублей. ВАС РФ постановил, что необ-
ходимо исследовать вопрос, о возможности взыскания компенсации ис-
ходя из стоимости контрафактных экземпляров. При таких параметрах 
суды должны взыскать с  нарушителя что-то около десяти с  половиной 
миллионов рублей – примерно в 700 раз меньше, чем просит истец. 

По иронии судьбы, противоположный подход содержится, напри-
мер, в тяжбе тех же издательств из-за произведений Ремарка. В 2008 году 
издательство «АСТ Москва» потребовало в  арбитраже Москвы 6,368 
миллиона рублей с издательства «Терра-Книжный клуб» за нарушение  
своих прав на издание десяти произведений писателя. Размер запраши-
ваемой компенсации был рассчитан по методу двукратной стоимости 
контрафактного тиража. Суд первой инстанции посчитал такую ком-
пенсацию несоразмерной тяжести нарушения и снизил ее до 500 тысяч 
рублей. Но апелляционная инстанция это решение отменила, указав, 
что нижестоящий суд нарушил императивную норму статьи 1301 ГК РФ, 
поскольку эта статья «не предусматривает право суда по своему усмот-
рению устанавливать размер компенсации исходя из  обстоятельств 
дела». Апелляционный суд постановил взыскать с  «Терры-Книжный 
клуб» компенсацию в полном объеме [4].
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Выходит, что догоняющее законодательство в сфере высоких тех-
нологий часто используется в  целях злоупотреблений, что приводит 
к проблемам юридического, социального и экономического характера. 
Среди граждан растет чувство не только непонимания, но и неприятия 
норм права. Доходит до того, что позиция В.И. Ленина о том, что право 
– это концентрированная мораль подвергается сомнении. Так, анализ 
ч.2 ст. 146 УК РФ показывает, что гражданин, имеющий на компьюте-
ре нелегальный контент на сумму более 100 т.р. автоматически может 
быть привлечен к уголовной ответственности! Нами было проведено 
интервьюирование 47 жителей города Барнаула, которое показало, 
что более 90% пользователей ПК под эту нормы подходят! Еще более 
интересно развивается ситуация в сфере другой новеллы – цифровых 
прав, которые были легитимизированы в марте 2019 года. Проект за-
кона был внесен в  Государственную думу группой депутатов, среди 
которых В.В. Володин, П.В. Крашенинников и член Совета Федерации 
О. М. Бурико (проект закона № 424632-7 «О внесении изменений в ча-
сти первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (о цифровых правах)). Причем первоначально 
проект предполагал введение понятия «цифровая валюта» (криптова-
люта) и  норм о  цифровых правах, однако, были внесены изменения 
только в отношении цифровых прав, а нормы касаемо криптовалюты 
в окончательный текст документа не вошли. Т.е. законодатель (с учетом 
мнения Центробанка России) решил, что вводить как отечественную 
крипловалюту, так и ее регулирование, преждевременно. Получается, 
что основная цель введения нормы была недостигнута и  в  условиях 
краха традиционных валют может создать значительные проблемы 
и отставание в будущем. Уже сегодня взяткополучатели, организации, 
выполняющие функции иностранного агента и  прочие «неблагона-
дежные» субъекты активно переключились на криптовалюты. Но даже 
в порядке конфискации нет действенных механизмов взыскания таких 
активов. 

Обычно огрехи законодателя компенсирует судебная практика, но 
анализ баз данный сайтов https://sudact.ru/, http://ras.arbitr.ru/ показала 
практически полное ее отсутствие!

При этом, в ходе Международного банковского форума глава Бан-
ка России Эльвира Набиуллина заявила, что криптомания опасна и су-
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ществуют риски при введении в легальный оборот криптовалют. А это, 
в свою очередь, напоминает «признаки» финансовой пирамиды [3].

Достаточно спорная позиция. Но тот факт, что Центробанк поте-
ряет непосредственный контроль над денежной системой нельзя оцени-
вать однозначно негативно. Тем более что многие реформы Центробан-
ка РФ фактически тормозят развитие экономики страны. В. Катасонов 
убежден, что Центробанк действует деструктивно. Прежде всего, это 
проявляется в том, что он снижает денежную массу [2]. 

И, исходя из развития общества, существует два варианта дальней-
шего развития цифрового права. Первые вариант - это запретить вы-
пуск и использование криптовалют в качестве средств платежа. Но рын-
ки автоматически перейдут в зарубежные правовые пространства.

Второй вариант - запретить оплату покупок криптовалют, или раз-
решить обмен криптовалют на другие цифровые активы и фиатные ва-
люты, но только через «специализированных операторов». Это также 
будет легко обойти, в том числе, через зарубежных посредников. В це-
лом, мы считаем возможным появление новых «цифровых оффшорных 
островков», способствующих этому.

Также, в  ГК РФ стоит ввести положение, согласно которому все 
владельцы цифровых активов будут обязаны пройти идентификацию 
у таких операторов, даже если они не совершают никаких торговых опе-
раций, а лишь хранят криптовалюты «в дальнем ящике». 

Таким образом, появление цифровых знаков выступает в  каче-
стве закономерного эволюционного шага, направленного на ускорение, 
упрощение и  повышение безопасности взаимодействия с  объектами 
права, при сохранении в  их основе классических юридических кон-
струкций - права собственности и  исключительного права, а  не  обя-
зательственных прав требований. Я предлагаю все таки не останавли-
ваться на  этом пути, и  все-таки ввести национальную криптовалюту, 
которая будет способствовать борьбе с коррупцией, отмыванию денег. 
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Гражданский кодекс определяет так называемый критерий твор-
чества применительно к объектам авторского права.[5]В связи с этим 
вполне логичным и  обоснованным кажется, что Гражданский кодекс 
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в  статье 1259 относит к  объектам авторских прав хореографические 
произведение.

Процесс признания хореографических произведений авторским 
правом прошел длительный путь. Впервые о  хореографическом про-
изведении как о самостоятельном объекте авторско-правовой охраны 
было сказано в Основах авторского права, утвержденных постановле-
нием ЦИК и СНК СССР 30 января 1925 г. Согласно этим Основам ох-
ране подлежит «всякое произведение литературы, науки и  искусства, 
каковы бы ни были способ и формы его воспроизведения, а равно до-
стоинство и назначение... в том числе и хореографическое произведе-
ние». Сейчас авторское право развивается, и такой объект авторского 
права, как хореографическое произведение достаточно интересен для 
подробного изучения. В  данный момент идет активное развитие раз-
личных электронных платформ в  частности социальных сетей таких 
как сервис «Tik Tok», направленных в  том числе на  создание танцев, 
различные танцевальные ролики в видеохостинге «YouTube» набирают 
миллионы просмотров. Идет активное развитие танцевальной сферы, 
в связи с эти понимание данного объекта авторского права имеет до-
статочно важное значение.

Использованное Гражданским кодексом понятие «хореографиче-
ское произведение» лежит за пределами юридического поля, при этом 
понимание данного термина имеет большое значение. Само слово «хоре-
ография» было заимствовано из французского языка, в словарях дается 
следующее толкование: искусство танца, весь объем танцевальных ком-
понентов, входящих в танец[3]В юридической литературе встречаются 
различные определения данного понятия, Кирсанова К.А предлагает 
следующее понятие: «Хореографическое произведение — это произве-
дение, состоящее из совокупности танцевальных элементов (движений 
и  поз, составляющих хореографический текст, а  в  некоторых случаях 
и пантомим), расположенных в определенной последовательности с це-
лью создания цельного хореографического образа в рамках единой кон-
цепции, с наложением музыкального сопровождения или без такового. 
Хореографическое произведение может отличаться определенным ав-
торским стилем».[4]Смирнова В.М определяла  хореографическое про-
изведение, как произведение, состоящее из танцевально-пластической 
композиции, раскрывающей посредством танцевальных образов за-
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мысел автора-хореографа и предназначенной для исполнения на сцене 
и (или) неформальном пространстве сцены.[6] 

Отсутствие правового закрепления данного понятия ведет к про-
блеме в понимание, что же относиться к данному объекту авторского 
права. В  том числе возникает проблема в  понимании, можно ли ка-
кой-то элемент танца или определенное танцевальное движение считать 
объектом авторского права. Интересна в этой связи мировая практика, 
в  Америке на  EpicGames, разработчика известного игрового симуля-
тора Fortnite, подали в суд. Fortniteпредставляет собой компьютерную 
онлайн-игру в  жанре симулятора выживания с  открытом миром, где 
игрок может выбирать персонажа, которого можно персонализировать 
тем или иным танцевальным движением. Эти самые танцевальные дви-
жения и стали основанием для иска рэпера 2 Milly, который в 2014 году 
в клипе на трек MillyRock придумал танец, который получил распро-
странение в  массах. Рэпер посчитал  использование  придуманных им 
танцевальных движений в видеоигре без его разрешения нарушением 
его авторских прав. Если говорить о законодательстве США, где указан-
ные разбирательства EpicGames и были инициированы, то в параграфе 
102 CopyrightAct 1976 прямо указывается, что к работам, защищаемым 
авторским правом, относятся, в том числе, пантомимы и хореографи-
ческие работы.

В соответствии с законодательством Англии танец также защища-
ется авторским правом как драматическая работа (Секция 3, Copyright, 
Design, PatentsAct 1988). Здесь же указывается, что такая работа будет 
охраняться, если она записана в письменном виде или любым другим 
способом.

Возвращаясь к Российской правовой среде, для того чтобы указан-
ный объект авторского права подлежал охране, он должен быть результа-
том творческого труда и быть выражен в объективной форме, в том числе 
в письменной, устной (в виде публичного произнесения, публичного ис-
полнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме зву-
ко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме (п. 3 ст. 1259 
ГК РФ)[1].Таким образом , хореографическое произведение будет охра-
няться, если оно создано в результате творческой деятельности человека 
и выражено в определенной форме, причем само исполнение танца уже 
достаточно для его объективизации. Так же можно говорить, что касае-
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мо хореографического произведения творческий характер, как правило 
презюмируется. В. И. Еременко полагает, что высшие судебные органы 
России не  вполне удачно попытались сформулировать принцип мини-
мальных требований к результатам творческой деятельности автора. И 
для признания произведения объектом авторского права необходимо, 
чтобы такое произведение отражало личность его создателя, чтобы в нем 
проявилась индивидуальность автора.[2] То есть можно так же говорить 
о существовании критерия оригинальности.

Таким образом, можно говорить о том, что понятие «хореографи-
ческое произведение» это некое обобщающее понятие в которое входят 
движения, обличенные в какую-то танцевальную форму. В настоящее 
время, судебная практика охраны такого объекта авторского права, как 
хореографического произведения немногочисленна. Поэтому сложно 
сделать однозначный вывод о понимании понятия хореографического 
произведения российской правовой системой. 
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В данной статье рассматривается понятие непреодолимой силы, 
разбирается его правовая природа и обращается внимание на субъек-
тивный признак непреодолимой силы как основания освобождения 
предпринимателя от  гражданско – правовой ответственности. Также 
в  статье анализируется возможность включения короновирусной ин-
фекции в понятие непреодолимой силы.

Ключевые слова: обстоятельства непреодолимой силы, предпри-
ниматель, освобождение от  ответственности, субъективный признак, 
короновирусная инфекция.

Понятие «непреодолимая сила» было известно ещё в дореволюци-
онном гражданском праве. Сейчас ГК РФ дает краткое определение это-
го термина. В соответствии с общим правилом п.3 ст.401 ГК РФ, осно-
ванием освобождения предпринимателя от ответственности является 
непреодолимая сила, под которой понимаются чрезвычайные и непре-
дотвратимые при данных условиях обстоятельства. Общее правило мо-
жет быть изменено специальными правилами закона или соглашением 
сторон [1].

Стоит отметить, что в современной цивилистике возникают дис-
куссии, которые касаются круга обстоятельств, включаемых в понятие 
«непреодолимая сила». Сомнения вызывает вопрос об отнесении к не-
преодолимой силе социальных явлений (забастовка, война и т.д.). 

В современном российском гражданском праве к непреодолимой 
силе относят стихийные и общественные явления. Ранее, в советском 
российском праве социальным явлениям не придавалось никакого зна-
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чения. Однако впоследствии было признано, что понятие «непреодоли-
мая сила» не является неизменной, абсолютной категорией, а поэтому 
нужно учитывать условия места, времени и другие факторы [ 2,с. 137].

Выявление правовой природы непреодолимой силы невозможно 
без отграничения ее от понятия «случай».

Категории непреодолимой силы и случая относятся к одному роду 
в рамках философской категории случайности, однако имеют свои осо-
бенности. Наличие случая свидетельствует об  отсутствии вины. При 
действии случая лицо не знало, не могло и не должно было знать о воз-
можности наступления результата. Таким образом, для субъективной 
стороны случая характерно отсутствие вины [3, c. 151].

Некоторые авторы все же рассматривают непреодолимую силу как 
случай, с позиции отсутствия вины, которая объединяла эти понятие - 
речь идёт о субъективном подходе. Другие авторы наоборот полагают, 
что случай и непреодолимую силу надо различать по признаку причин-
ной связи, то есть с объективных позиций.

Полагаем, что непреодолимая сила при решении вопроса об  ос-
вобождении от ответственности рассматривается не отдельно, а имен-
но в  связи с  деятельностью субъекта. Поэтому делаем вывод, что оба 
подхода являются неточными. Таким образом, непреодолимая сила это 
двухаспектный термин, сочетающий в себе объективный и субъектив-
ный критерии. Объективное в обстоятельстве непреодолимой силы за-
ключается в отсутствии вины, но отсутствие вины при непреодолимой 
силе может быть таким же и при случае, а может быть и другим.

Невиновность в  непреодолимой силе в  том, что лицо, даже зна-
ющее о  наступлении обстоятельства непреодолимой силы не  может 
на него повлиять и избежать.

Таким образом, особенности субъективной стороны непреодоли-
мой силы, как обстоятельства освобождающего от ответственности за-
висят от объективных черт непреодолимой силы.

Считаем полезным отметить, что Верховный Суд Российской Фе-
дерации, отвечая на  вопросы судов о  применении  административно-
го, гражданского и  уголовного законодательства в  условиях действия 
на  территории РФ принятых мер по  борьбе с  новой коронавирусной 
инфекцией, сформулировал в Обзоре по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с применением законодательства и мер по проти-
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водействию распространению на  территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1 (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 г.) особенности правоприменения 
в указанный период. В частности, о возможности признания эпидеми-
ологической обстановки, ограничительных мер обстоятельствами не-
преодолимой силы (ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ) либо в каче-
стве оснований прекращения обязательства в виду невозможности его 
исполнения (ст. 416 ГК РФ), в том числе в связи с принятием акта госу-
дарственного органа (ст. 417 ГК РФ) ВС РФ высказал позицию о том, 
что признание распространения новой коронавирусной инфекции об-
стоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для 
всех категорий должников.

Законом установлены различия в основаниях освобождения от от-
ветственности за нарушение обязательств между гражданами и лица-
ми, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Граждане, 
не  исполнившие обязательства, несут ответственность при наличии 
вины (п. 1 ст. 401 ГК РФ). Лицо, осуществляющее предприниматель-
скую деятельность, должно нести ответственность, пока не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодо-
лимой силы, то есть чрезвычайных и  непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств (ч. 3 ст. 401 ГК РФ).

ВС РФ напоминает, что одной из  характеристик обстоятельств 
непреодолимой силы (наряду с чрезвычайностью и непредотвратимо-
стью) является ее относительный характер. В обоснование данного вы-
вода ВС РФ приводит ст. 401 ГК РФ и п. 8 постановления Пленума  ВС 
РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положе-
ний Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности 
за нарушение обязательств». В частности, Пленум разъяснил, что для 
признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы 
оно носило чрезвычайный, непредотвратимый при данных условиях 
и внешний по отношению к деятельности должника характер. При этом 
чрезвычайность подразумевает исключительность рассматриваемого 
обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкрет-
ных условиях. А непредотвратимость – такое положение, при котором 
любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную 
с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого об-
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стоятельства или его последствий. В названном постановлении Плену-
ма ВС РФ указано, что не могут быть признаны в качестве непреодоли-
мой силы обстоятельства, наступление которых зависело от воли или 
действий стороны обязательства (например, отсутствие у  должника 
необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контра-
гентами, неправомерные действия его представителей).

Из этого последовал вывод, что для признания новой коронавирус-
ной инфекции обстоятельством непреодолимой силы для суда должны 
иметь значение и подлежать оценке различные факторы, такие как де-
ятельность должника, условия ее осуществления, местонахождение его 
организации (регион), а также конкретные обстоятельства дела (в том 
числе срок исполнения обязательства, характер неисполненного обяза-
тельства, разумность и добросовестность действий должника и т. д.). ВС 
РФ обращает внимание на то, что применительно к нормам ст. 401 ГК 
РФ  принимаемые органами власти и  местного самоуправления огра-
ничительные меры в  отношении граждан и  юридических лиц (запрет 
на передвижение ТС, ограничение передвижения физических лиц, при-
остановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и пере-
нос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан 
и т. п.), могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, 
если будут установлены их соответствие критериям обстоятельствам 
непреодолимой силы и причинная связь между этими обстоятельства-
ми и неисполненным обязательством.

В случае если отсутствие необходимых денежных средств у долж-
ника вызвано, в частности, запретом определенной деятельности, уста-
новлением режима самоизоляции и т. п., то оно может быть признано 
основанием для освобождения от  ответственности за  неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии со ст. 401 
ГК РФ. Однако здесь также следует принимать во  внимание относи-
тельность положения должника – такое освобождение будет допусти-
мо, если разумный и осмотрительный участник гражданского оборота, 
осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог из-
бежать неблагоприятных финансовых последствий, вызванных огра-
ничительными мерами (например, в  случае значительного снижения 
размера прибыли по причине принудительного закрытия предприятия 
общественного питания для открытого посещения).
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Таким образом, социальная ситуация, рассмотренная выше может 
являться обстоятельством непреодолимой силы при наличии особых 
факторов: такие как деятельность должника, условия ее осуществле-
ния, местонахождение его организации (регион), а  также конкретные 
обстоятельства дела (в том числе срок исполнения обязательства, ха-
рактер неисполненного обязательства, разумность и добросовестность 
действий должника и т. д.).
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Исключительное право – это совокупность принадлежащих правоо-
бладателю (гражданину или юридическому лицу) прав на использование 
по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом ре-
зультата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 
и на запрещение или разрешение такого использования другими лицами.
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В действующем законодательстве существует множество спорных 
моментов, касательно вопроса об основании ответственности за нару-
шение интеллектуальных прав и необходимости учета вины. В литера-
туре эти вопросы практически не освящаются и единого мнения по ним 
не сложилось. И судебная практика также не дает однозначного ответа. 

Также говоря, на  протяжении всего пути развития гражданского 
права перед законодателем стоял вопрос: насколько степень вины того, 
кто причинил вред, должна влиять на  обязанность этот вред возме-
стить. Стоит отметить, что для пострадавшей стороны будет довольно 
малозначителен тот факт, что причинитель вреда может быть невино-
вен. Вот и при нарушении исключительных прав авторов или иных пра-
вообладателей пострадавшему неважно, кто явился нарушителем –из-
готовитель или же продавец контрафактного товара. 

Между тем, от  правильного выбора норм, подлежащих примене-
нию, зависит решение вопроса об  ответственности за  нарушение ин-
теллектуальных прав. В случае, если применять только общие нормы ст. 
401 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что сам предприниматель всег-
да несет ответственность без учета вины. Такой позиции, в частности, 
придерживаются В.А. Хохлов [1], Б.Д. Завидов и С.Ю. Лапин [2], кото-
рые считают, что при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти вина нарушителя всегда должна игнорироваться.

В соответствии же с законодательством ответственность наруши-
телей исключительных прав предусмотрена статьей 1301 Гражданского 
Кодекса РФ. В соответствии с указанной нормой, в случае нарушения 
имущественных прав правообладателей произведений, правооблада-
тель имеет право обратиться в суд и заявить исковые требования.

По общему правилу, пострадавший правообладатель может обра-
титься с иском к любому из известных ему нарушителей. Применение 
мер, направленных на  защиту интеллектуальных прав, может иметь 
место и при отсутствии вины нарушителя. Необходимо понимать, в ка-
ких случаях невиновному нарушителю все-таки можно избежать ответ-
ственности за нарушение исключительных прав и есть ли возможность 
снизить размер ответственности, предусмотренной нормами права.

Если рассматривать внедоговорное нарушение интеллектуальных 
прав как деликт и применять нормы ст. 1064 ГК РФ, тогда наличие вины 
предпринимателя является одним из условий привлечения его к ответ-
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ственности. По мнению А.Л. Маковского и Э.П. Гаврилова [3], договор-
ная ответственность за  нарушение авторского права и  смежных прав 
регулируется нормами главы 25 ГК РФ, а  бездоговорная ответствен-
ность - нормами главы 59 ГК РФ.

Таким образом, можно отметить актуальность данной темы, ведь 
в современном обществе необходимо понимать, в каких случаях неви-
новному нарушителю все-таки можно избежать ответственности за на-
рушение исключительных прав, а также есть ли возможность снизить 
размер ответственности, предусмотренной нормами права.
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рота лекарственных средств, рассмотрены основные проблемы оборо-
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Принятый в 2010 году Федеральный закон «Об обращении лекар-
ственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ (далее – закон № 61-ФЗ) ре-
гламентирует правовой режим лекарственных средств в  Российской 
Федерации, а  также порядок лицензирования и  ввода лекарственных 
средств в гражданский оборот[1]. Закон № 61-ФЗ под лекарственными 
средствами понимает вещества или их комбинации, вступающие в кон-
такт с  организмом человека или животного, проникающие в  органы, 
ткани организма человека или животного, применяемые для профи-
лактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, 
не  контактирующих с  организмом человека или животного), лечения 
заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или пре-
рывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из орга-
нов, тканей организма человека или животного, растений, минералов 
методами синтеза или с применением биологических технологий. 

Таким образом к лекарственным средствам Закон № 61-ФЗ относит 
фармацевтические субстанции и  лекарственные препараты, которые 
имеют материальный носитель, следовательно содержат в себе все не-
обходимые положения, характеризующие лекарственное средство как 
вещь, как объект гражданских правоотношений. Деятельность по  его 
реализации в  гражданско-правовом обороте носит специфический 
характер – применяются более строгие правила оборота, ограничения 
по  субъектам реализации и  приобретателям отдельных видов лекар-
ственных средств.

Понятие «оборот лекарственных средств», как и понятие граждан-
ского оборота в целом является более широким по отношению к поня-
тию «обращение», поскольку понятие «оборот лекарственных средств» 
включает как их обращение, так и фармацевтическую деятельность. Од-
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нако, учитывая дополнительные условия к их обращению, реализации 
и изготовлению, можно сказать, что лекарственное средство занимает 
особое место в «перечне» объектов гражданско-правовых отношений. 

Поскольку оборот лекарственных средств имеет определенную 
специфику, связанную с их важной социальной функцией, лекарствен-
ные препараты подразделяются не по способам их получения, а по фор-
мам воздействия на организм человека. Так, Закон № 61-ФЗ выделяет 
орфанные лекарственные препараты, биологические лекарственные 
препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, биотех-
нологические лекарственные препараты и др. 

Несмотря на достаточно подробное законодательное регулирование 
вопросов гражданского оборота лекарственных средств, на сегодняшний 
момент существует ряд проблем, которые мешают нормальному функ-
ционированию оборота лекарственных средств в Российской Федерации. 

В первую очередь, проблема связана с субъектами реализации ле-
карственных средств, организациями, осуществляющими их продажу. 
На  сегодняшний момент продажу лекарственных препаратов могут 
осуществлять не только частные коммерческие юридические лица, но 
и унитарные предприятия – как государственные, так и муниципаль-
ные. В Барнауле, как не раз отмечалось в СМИ[3], аптеки, созданные как 
муниципальные унитарные предприятия, не справляются с конкурен-
цией на рынке лекарственных препаратов, в результате чего оказывают-
ся на грани банкротства, а муниципальные образования (учредители) 
из-за дефицита своего бюджет не могут предоставить им дополнитель-
ные средства для приобретения лекарственных препаратов. 

Вторая проблема обусловлена наличием первой. Отдельные виды 
лекарственных средств могут быть реализованы только через сеть му-
ниципальных аптек, так называемые, льготные препараты. В частности, 
Распоряжением Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 2406-р к та-
ким лекарственным средствам относятся лоратадин, кетопрофен, па-
рацетамол и  др[2]. . Из-за отсутствия достаточного финансирования, 
уменьшения объема их производства, а также сокращения мест выдачи 
льготных препаратов нуждающиеся в лечении граждане не обеспечены 
в достаточной степени лекарственными препаратами. 

Правительством Алтайского края было принято решение о переда-
че таких аптек в собственность субъекта РФ. 
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Третья проблема связана с  качеством лекарственных препара-
тов Особый порядок ввода лекарственных средств в  оборот явля-
ется одной из  их особенностей как объекта гражданско-правово-
го регулирования, поэтому законодатель в  п. 39 статьи 4 Закона № 
61-ФЗ предусмотрел специальное понятие для тех лекарственных 
средств, которые были введены в гражданский оборот с нарушения-
ми – контрафактные лекарственные средства. Под контрафактными 
лекарственными средствами Закон № 61-ФЗ понимает лекарствен-
ное средство, находящееся в  обороте с  нарушением гражданского 
законодательства , в том числе и такие, данные о которых не пред-
ставлены в АИС, либо иммунобиологические препараты, на которые 
не выданы разрешения. 

Так, Арбитражный суд города Москвы 17 мая 2020 года привлек 
к  административной ответственности по  ч.1 ст. 6.33 КоАП РФ ООО 
«ЛЕСТРАДА». Согласно материалам дела АО «Р-ФАРМ» в рамках ис-
полнения государственного контракта государственному казенному 
учреждению Самарской области «Самарафармация» поставило лекар-
ственные средства «Калетра», в  том числе, упаковка лекарственного 
средства с уникальным кодом 10АС093Р8РХКВ, в целях передачи нуж-
дающимся пациентам Самарской области. Между тем, ООО «ЛЕСТРА-
ДА» реализовывало лекарственное средство «Калетра» с  уникальным 
кодом 10АС093Р8РХКВ по  цене 2300 рублей. Какие-либо документы 
о  легальном приобретении данного лекарственного средства у  ООО 
«ЛЕСТРАДА» отсутствовали.

Реализованное ООО «ЛЕСТРАДА» лекарственное средство «Кале-
тра» с уникальным кодом 10АС093Р8РХКВ является контрафактным.

Суд постановил привлечь ООО «ЛЕСТРАДА» к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 6.33 КоАП и назначил административное на-
казание в виде административного штрафа в размере одного миллиона 
рублей.

Российское законодательство устанавливает особый правовой ре-
жим для оборота лекарственных средств, поскольку в первую очередь 
такой оборот связан с  социальной функцией, а  также особую ответ-
ственность за нарушение правил такого оборота. 
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ского тела. 
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Изучение объектов гражданских прав занимает одно из централь-
ных мест в  теории и  практике гражданско-правового регулирования 
имущественных и неимущественных отношений. Объект гражданского 
права - это то, по  поводу чего возникают гражданские правоотноше-
ния и, соответственно, субъективные гражданские права и обязанно-
сти. Согласно ст. 128 Гражданского кодекса РФ: к  объектам граждан-
ских прав относятся вещи (включая наличные деньги и документарные 
ценные бумаги), иное имущество, в  том числе имущественные права 
(включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 
бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняе-
мые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нема-
териальные блага.

По мере развития технологий и науки, происходит развитие в по-
нимании биоматериалов и способов их использования. Биоматериал – 
нежизнеспособный материал, предназначенный для контакта с  живой 
тканью и  для выполнения функций медицинского назначения [5, c. 
477]. Биоматериал содержит генетическую информацию о  его носите-
ле, поэтому образцы биоматериала могут служить для опознания особи 
по ДНК и определения родства. Биоматериалы призваны улучшить ка-
чество и продолжительность жизни человека путем замены поврежден-
ных участков его организма [5, c. 477]. Российское законодательство рас-
сматривает биоматериал в  качестве вещей.  Вещи — это материальные 
объекты, имеющие определенные физические границы, отделяющие их 
от  других вещей. Принадлежность биоматериала к  вещам доказывают 
определенные правила о  донорстве крови и  её компонентов, которые, 
допускают как возмездную сдачу крови, так и её оборот на возмездных 
началах. Также толкование пп. 40, 49 и  52 Приказа Минздрава России 
от  30.08.2012 №107Н «О  порядке использования вспомогательных ре-
продуктивных технологий, противопоказаниях и  ограничениях к  их 
применению» позволяет утверждать, что половые клетки и ткани явля-
ются предметом договора хранения, где собственником-поклажедателем 
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является физическое лицо – пациент [1, c. 20]. Из запрета купли-прода-
жи биоматериала для изготовления биологических клеточных продук-
тов вытекает допустимость иных, в том числе возмездных сделок с ним, 
а  также разрешение на  куплю-продажу биоматериала в  иных случаях. 
Исходя из  вышеизложенного, можно сделать вывод о  том, что любые 
клетки и ткани после отделения от человеческого тела должны призна-
ваться вещами и, за исключением специально   установленных правил, 
подчиняться общему правовому режиму вещей. Эту идею озвучил Ва-
сильев Г.С. в своей статье «О правах на человеческий биоматериал» [1, 
c. 21]. Число противников вещно-правового подхода немногочисленны. 
Единственной причиной, препятствующей признанию таких объектов 
вещами является декларированная их бесценность. Между тем, все воз-
растающее число сделок с биоматериалом говорит о том, что эти объек-
ты имеют рыночную ценность и иной подход нуждается в доказывании. 
Поэтому в связи с отсутствием обоснования и полной невозможностью 
практического использования такой подход может быть опровергнут.

Противоречивые мнения высказывают А.А. Серебрякова 
и М.С. Ва рю шин, которые полагают, что в момент отделения от тела че-
ловека органы и  ткани приобретают статус объектов, которые в  силу 
«сильной генетической связи с  донором» не  могут считаться вещью, 
однако следует признавать их вещную природу [2, c. 37]. Авторы указы-
вают на существование особого вещного права, которое носит ограни-
ченный во времени характер. Представляется, что ст. 128 ГК РФ и иные 
положения законодательства не дают возможности говорить об объек-
тах, которые “имеют вещную природу”, но вещами не являются. Авто-
ры не объясняют также, почему сильная генетическая связь с донором 
является основанием для отрицания статуса вещей за обсуждаемыми 
объектами, а не рассматривается как причина ограничения права соб-
ственности в интересах их донора. 

Развитие науки открывает новые возможности использования 
биоматериала, это дает ему ценность, которая превращает его в объек-
ты права. Исходя из этого необходимо четкое, детальное регулирование 
всех аспектов, связанных с  оборотом биоматериала человека. Вопрос 
о возможности применения норм о праве собственности в области био-
медицинских технологий на  сегодняшний день является самым акту-
альным во многих странах мира (США, Австралия). 
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Тонкой является грань между защитой имущественных и личных 
неимущественных прав и законных интересов всех участвующих сто-
рон (доноров, реципиентов, медицинских и научных организаций и др.) 
и необходимостью обеспечить равенство и достоинство всех людей, со-
блюдать публичный порядок, который выражается также в стимулиро-
вании научного прогресса и дальнейшего развития медицины.

Человек имеет право собственности на части своего тела, только ког-
да они не отделены от него. После отделения от организма признание пра-
ва собственности зависит от ряда обстоятельств. В настоящее время нет 
единого мнения, кто должен выступать собственником биоматериала, от-
деленного от человека: донор этого материала, медицинская организация 
или врач. Последняя судебная практика делает вывод о признании права 
собственности за медицинскими организациями или научными лабора-
ториями, в частности, в  США Верховный Суд Онтарио постановил, что 
человеческие ткани являются частной собственностью, от которой паци-
енты отказываются в пользу медицинской организации [6]. И даже если 
право на биоматериал признается за донором, то возможно признание 
одновременно и права на него со стороны другого лица (лиц), которое, 
в частности, может использовать данное право с ограничениями для пер-
воначального владельца (собственника). Поэтому вероятнее необходимо 
говорить не о праве на биоматериал, а о совокупности прав: право владе-
ния, распоряжения, пользования, право передачи права на биоматериал 
другому лицу, исключение других лиц от возможности владения и поль-
зования, получение выгоды от использования биоматериала человека.

За последнее время достаточное количество судебных разбира-
тельств в разных странах показали общую тенденцию о возможности 
признания права собственности на биоматериал человека [3, с. 10]. Во-
прос о праве собственности на биоматериал человека поставлен и теперь 
требует четкого правового регулирования. Главные проблемы связаны 
с определением владельца (собственника) биоматериала, кому принад-
лежит геном человека, кто имеет право на получение дохода от исполь-
зования биоматериала в коммерческих целях, и это далеко не весь пере-
чень вопросов, которые требуют своего легального разрешения. Кроме 
того, в силу особой специфики данных отношений, их нельзя строго от-
нести к категории вещных или личных неимущественных прав, скорее, 
необходимо вводить новые правовые категории и конструкции.
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В практике выработан принцип, что доноры вправе определять 
цель использования их биоматериала, следовательно, косвенно при-
знается право собственности на части тела человека и возможность 
распоряжения ими, в том числе с указанием конкретных способов их 
использования. Он был закреплен в проекте Приказа Министерства 
здравоохранения РФ «Об утверждении порядка медицинского обсле-
дования донора биологического материала и  перечня противопока-
заний (абсолютных и относительных) для получения биологического 
материала» (подготовлен Минздравом России 16.12.2016). В 2014 году 
был представлен в Правительство РФ законопроект, предусматрива-
ющий сведения о  согласии совершеннолетнего лица на  изъятие его 
органов или тканей для трансплантации, это важный аспект, ведь 
если тело человека рассматривать в  качестве объекта права соб-
ственности, то возможна продажа своих органов и тканей (Закон РФ 
«О  трансплантации органов и  (или) тканей человека» от  22.12.1992 
№ 4180-1). 

Еще один важный аспект - это возможное использование биомате-
риала человека на возмездной или безвозмездной основе, а также поря-
док распределения прибыли от использования в коммерческих целях. 
Кроме того, возникает вполне резонный вопрос, кто должен устанав-
ливать цену на  органы и  ткани, каким образом будет урегулировано 
ценообразование с учетом международной практики в создании базы 
данных доноров и их использовании. 

 Правовое регулирование указанных объектов является актуаль-
ной проблемой и  требует незамедлительного решения, отечествен-
ное законодательство в  этой области носит фрагментарный характер 
и  не  содержит концептуального подхода. На  современном этапе раз-
вития биомедицинских технологий право должно максимально дей-
ственно и  своевременно реагировать на  возникающие общественные 
отношения, складывающуюся судебную практику, для формирования 
единой концепции использования биоматериала человека, с учетом ин-
тересов всех сторон, общества и государства.
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Виндикационный иск как способ защиты права собственности 
юридических лиц на недвижимое имущество является весьма спорным, 
т.к. сразу же ставится вопрос о самой виндикации недвижимости. Аргу-
менты сторонников ограничения применения виндикации как способа 
защиты права собственности на  недвижимое имущество разделились 
на два лагеря. В работе рассматривается вопрос о формировании воли 
юридического лица, который заслуживает особого внимания, посколь-
ку от  его решения зависит возможность удовлетворения заявленных 
требований.

Ключевые слова: недвижимое имущество, юридическое лицо, вин-
дикационный иск, защита права собственности.
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Вопрос о  виндикации как способе защиты права собственности 
юридических лиц на недвижимое имущество является весьма дискус-
сионным, т.к. под сомнение ставится сама возможность виндикации 
недвижимости. Здесь довольно давно сложились две взаимоисключа-
ющие концепции:
1) Концепция абсолютной виндикации, начало которой исходит от тра-

диций римского права, согласно которому право собственника тре-
бовать вещь от всех, кто держит вещь и имеет возможность ее отдать 
[1, c. 25].

2) Концепция ограниченной виндикации, в основе которой лежит пред-
ставление о необходимости ограничения сферы применения данного 
способа защиты права собственности исходя из специфики объекта 
прав, условий отчуждения имущества от  собственника, круга лиц, 
способных выступать ответчиком по подобным требованиям, а так-
же срока их предъявления [2, c. 43-46].

В настоящее время аргументы сторонников концепции ограничен-
ной виндикации можно подразделить на две группы. Первые связаны 
с  сущностными характеристиками недвижимости. Не без  основания 
считается, что лишиться владения в смысле фактического, физического 
обладания вещью можно лишь применительно к  движимому имуще-
ству либо к объектам «недвижимости в силу закона» (например, мор-
ским и воздушным судам), истребование которых будет сопровождать-
ся перемещением в  пространстве объекта от  незаконного владельца 
к  собственнику [3, c.184—185]. Однако судебной практикой в  отсут-
ствие законодательно закрепленных ограничений эта мысль не воспри-
нята, в силу чего суды принимают к рассмотрению исковые требования 
виндикационного характера, касающиеся недвижимости.

Подобная позиция поддерживается и некоторыми учеными, отме-
чающими невозможность замены виндикационного иска негаторным, 
поскольку виндикация предполагает отобрание имущества у фактиче-
ского владельца и передачу его собственнику, а не запрет на совершение 
действий, создающих препятствия в его пользовании. То есть, речь идет 
о  точной юридической квалификации со  стороны суда требования, 
предъявленного собственником к  лицу, завладевшему (пользующему-
ся) чужим недвижимым имуществом [4, c.20]. При этом отобрание объ-
екта спора, на  наш взгляд, будет выражаться в  установлении запрета 
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его использования незаконным владельцем и освобождении земельных 
участков, зданий, сооружений, а также помещений в них от принадле-
жащего ему имущества.

Другие аргументы связаны с  правовым режимом недвижимости, 
во многом определяемым системой государственной регистрации прав 
на соответствующие объекты и сделки с ними. Как отмечает Ф. О. Бо-
гатырев, «в случае с  недвижимостью истца больше всего интересует 
уничтожение записи на имя ответчика и учинение записи на свое имя» 
[5, c. 123].

Действительно, государственная регистрация права собственно-
сти на недвижимое имущество придает этому факту свойство публич-
ной достоверности, поскольку в  силу закона она является единствен-
ным доказательством существования такого права, которое может быть 
оспорено только в судебном порядке. В связи с этим, нельзя не отметить 
возникшую коллизию между нормой закона и ее судебным толковани-
ем. Дело в  том, что согласно разъяснениям ВАС РФ при отсутствии 
государственной регистрации право собственности доказывается с по-
мощью любых предусмотренных процессуальным законодательством 
доказательств, подтверждающих возникновение этого права у истца (п. 
36 постановления № 10/22. 

Так, Пленум ВАС РФ, пересматривая в порядке надзора судебные 
постановления нижестоящих судов по иску ОАО «КАМАЗ» об истре-
бовании из  чужого незаконного владения недвижимого имущества 
(административно-бытового корпуса и гаража), отметил, что они неос-
новательно не учли представленные истцом доказательства возникно-
вения у  него права собственности на  спорное имущество, в  том чис-
ле акт ввода в  эксплуатацию, инвентарные карточки учета основных 
средств объединения «КАМАЗ», постановление Совета Министров 
СССР от  25  июня 1990 г. № 616, послужившее правовой основой для 
передачи в собственность акционерного общества «КАМАЗ» всего иму-
щества объединения «КАМАЗ» [6]. В  этом смысле чрезвычайно важ-
ным является указание Пленума ВАС РФ о том, что факт нахождения 
имущества на  балансе лица сам по  себе не  является доказательством 
права собственности или законного владения.

Подобный подход с  точки зрения перспектив развития законо-
дательства представляется более корректным, поскольку позволяет, 
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предъявляя виндикационный иск, относить факт неправильности за-
писи в ЕГРН к основанию иска и включать его непосредственно в пред-
мет доказывания. В то же время в подобных случаях можно говорить 
только о владельческой защите.

При рассмотрении виндикационного иска вопрос о формировании 
воли юридического лица заслуживает особого внимания, поскольку 
от его решения зависит возможность вернуть имущество. Здесь возни-
кает проблема оценки процесса формирования воли, а также формы во-
леизъявления. В большинстве случаев как выбытие имущества помимо 
воли юридического лица суды квалифицируют: 1) совершение от имени 
хозяйственных обществ крупных сделок и  сделок, в  которых имеется 
заинтересованность без  одобрения компетентных органов юридиче-
ского лица (совета директоров, общего собрания), особенно в ситуации 
конфликта интересов либо при попытке вывести активы юридического 
лица [7]; 2) совершение сделок лицом, не имеющим на это надлежащим 
образом оформленных полномочий.

В то же время некоторые суды делают вывод, что если договор 
купли-продажи подписан от имени хозяйственного общества его гене-
ральным директором, нельзя считать, что помещение выбыло из владе-
ния истца помимо его воли, а значит требование о возврате имущества 
не будет удовлетворено. Так, ФАС Московского округа в одном из сво-
их постановлений пояснил, что согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ юридиче-
ское лицо приобретает гражданские права и принимает на себя граж-
данские обязанности через свои органы, действующие в соответствии 
с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. 
По смыслу данной нормы действия юридического лица являются сово-
купным результатом волевых решений и  фактических действий всех 
его органов, принятых и совершенных в пределах предоставленных им 
законом и уставом полномочий. Следовательно, если сделка по отчуж-
дению имущества фактически была совершена генеральным директо-
ром истца как представителем общества, имеющим право действовать 
от его имени без доверенности, это является выражением воли обще-
ства на ее совершение. Таким образом, факт нарушения порядка одо-
брения крупной сделки или сделки, в которой имеется заинтересован-
ность, сам по себе не рассматривается как достаточное доказательство 
совершения сделки без наличия воли юридического лица. В силу этого 
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в качестве дополнительного аргумента нередко приводится явно зани-
женная цена сделки. И в  случае удовлетворения заявленных требова-
ний акцент делается скорее на последнем обстоятельстве.

На наш взгляд, более правильной является позиция судов, которые 
отмечают необходимость предварительной постановки вопроса о при-
знании оспоримых сделок недействительными, которое осуществляет-
ся судом по самостоятельному иску заинтересованного лица.

Не меньшее значение при виндикации имеет и возмездность сдел-
ки. При этом, оценке подлежат и  форма встречного предоставления, 
и факт получения денег. Так, в п. 37 постановления № 10/22 было разъ-
яснено, что получение имущества в качестве вклада в уставный капитал 
является возмездным приобретением, в результате чего лицо приобре-
тает права участника хозяйственного общества. Также предполагает-
ся, что встречное удовлетворение не обязательно должно последовать 
от контрагента для того, чтобы отношение квалифицировалось как воз-
мездное.

Таким образом, для правильного разрешения дела по существу не-
обходимо руководствоваться не только общими правилами о виндика-
ции, установленные ГК РФ, толкованиями Пленума Верховного Суда, 
но и  тщательно разбирать обстоятельства каждого конкретного дела. 
Несмотря на  простоту формулировки названных норм права, оценка 
волевого и  добросовестного критериев является одним из  наиболее 
сложных вопросов института виндикации. Анализ судебной практики 
показывает, что с момента принятия ГК РФ баланс интересов собствен-
ника и добросовестного приобретателя неоднократно «сдвигался» в ту 
или иную сторону.
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Наличие большого количества правовых конфликтов, возника-
ющих между участниками соседского правоотношения (титульными 
владельцами, которым принадлежит право пользования недвижимым 
имуществом, в  том числе жилыми помещениями в  многоквартирных 
домах) и  одновременно с  этим отсутствие регулирования соседских 
отношений, отсутствие единства дефиниции данного понятия в целом 
обусловило необходимость рассмотреть отдельные проблемы.

Помимо очевидной проблематики, связанной с  отсутствием пра-
вового регулирования соседских отношений в  российском граждан-
ском праве, которая подчеркивалась разработчиками Концепции раз-
вития гражданского законодательства Российской Федерации (далее 
Концепция) [1], следует выделить и  проблематику разграничения по-
нятий злоупотребление правом и  соседские права, дефиниции кото-
рых имеют смежную природу. Под злоупотреблением правом, исходя 
из наиболее признанной в цивилистической науке концепции, автором 
которой является В.П. Грибанов, понимается особый тип гражданско-
го правонарушения, при котором управомоченное лицо осуществляет 
принадлежащее ему субъективное право с использованием недозволен-
ных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа 
поведения. Следовательно, злоупотребление правом с  позиции содер-
жания субъективного права действие правомерное, но противоправное 
с позиции форм осуществления. В связи с этим, без разграничения дан-
ных понятий действия соседей, нарушающих их взаимные интересы, 
могут толковаться как правомерные, но по существу быть недобросо-
вестными по способу осуществления соседских прав.

Соседи – это лица, которые являются владельцами недвижимого 
имущества, расположенного в  рамках возможности влияния одного 
лица на другое при использовании (эксплуатации) жилого помещения, 
проживания в  многоквартирном доме или земельного участка рядом 
стоящих жилых домов. 

Термин «соседские права» в Гражданском кодексе Российской Фе-
дерации (далее ГК РФ) отсутствует. Статья 293 ГК РФ не  регулирует 
ни «права соседей», ни «соседские права», хотя использует понятие «си-
стематическое нарушение прав соседей». Законодатель рассматривает 
конструкцию данного правового явления как одно из условий, при на-
личии которого в судебном порядке у  собственника может быть пре-
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кращено право собственности, то есть, таким образом, защищает пра-
ва соседей. Вместе с тем, не включает это основание в название статьи 
293 ГК РФ, которая поименована «Прекращение права собственности 
на бесхозяйственно содержимое помещение». 

Толкование статей 30 и 17 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (далее ЖК РФ) позволяет выделить пределы владения, пользо-
вания и распоряжения жилым помещения в связи с его назначением. 
Ограничения, прежде всего, обусловлены проживанием граждан в нем 
и  возможностью использовать жилое помещение для осуществления 
индивидуальной предпринимательской деятельности, с учетом соблю-
дения прав и законных интересов, проживающих в нем граждан (фак-
тически соседей). Данное правило можно трактовать расширитель-
но и применять не только к живущим в одном жилом помещении, но 
и к титульным владельцам, которым принадлежит право пользование 
недвижным имуществом, в рамках одного или нескольких близко рас-
положенных объектов недвижимости в  многоквартирном доме. Это 
второй прямой нормативный способ защиты соседей от несоблюдения 
их интересов. Однако, исходя из п. 39 Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 
при применении ЖК РФ» [2] и конструкции ст. 17 ЖК РФ следует, что 
нарушение соблюдения прав и законных интересов соседей не зависит 
от нарушения назначения жилого помещения. Норм, устанавливающих 
правовые последствия при несоблюдении приведенных обязанностей 
и недобросовестном поведении собственников (титульных владельцев) 
в отношении прав и интересов соседей ЖК РФ и ГК РФ не содержат, 
следовательно, при отсутствии специальных гражданско-правовых 
и жилищных норм, непосредственно регулирующих спорное правоот-
ношение, следует применять исключительно категорию злоупотребле-
ние правом. Исходя из п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
«О применении судами некоторых положений I раздела части первой 
ГК РФ» [3] установлена модель субъекта правового общения «порядоч-
ного человека», которая подразумевает поведение, учитывающее права 
и законные интересы другой стороны, ожидаемое от любого участника 
гражданского оборота. Следовательно, недобросовестное поведение, 
это действия обратные указанным, что является фактическим злоупо-
треблением правом.
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В рамках реализации Концепции в законопроекте №47538-6 (далее 
Проект закона) [4] авторы дают понятие соседских прав только относи-
тельно использования земельных участков, что, наш взгляд, значитель-
но сужает сферу возникновения соседских отношений. Под соседским 
правом понимается ограничение права собственности на  земельный 
участок в  пользу соседа. Под ограничением соседскими правами сле-
дует понимать установление границ реализации и осуществления прав 
с целью обеспечения соблюдения взаимных интересов и прав самих со-
седей. 

Основываясь на определении «соседские права» в Проекте закона 
можно выделить признаки соседского правоотношения применитель-
но к жилым помещениям в многоквартирном доме: правовое ограни-
чение владения и  пользования в  пользу соседей; использование (экс-
плуатация) одного из  жилых помещений должна оказывать влияние 
на  использование другого жилого помещения в  этом доме. При этом 
принципами осуществления субъективного соседского права являют-
ся: взаимное уважение, ответственность, добросовестность, сотрудни-
чество и разумность. 

Соответственно, возможно сформулировать следующие умоза-
ключение по соотношению понятий «злоупотребление правом» и «со-
седские права». 

Во-первых, запрет злоупотребления правом запрещает совершать 
правомочия в определённой форме, предполагающей нарушение прав 
и  законных интересов соседей, но при этом, не  воспрещая совершать 
законные правомочия собственника. 

Во-вторых, ограничения осуществления права собственности 
в  интересах соседа свидетельствует об  установлении ограничения ис-
ключительно во взаимных интересах определённой категории лиц в от-
личие от злоупотребление правом. 

В-третьих, какие-либо запреты, установленные ограничениями со-
седских прав, могут быть устранены соглашением собственников объ-
ектов недвижимости. 

Исходя из вышесказанного следует, что важнейшими принципами 
регулирования гражданско-правовых соседских отношений являются 
разумность и добросовестность. При этом не стоит смешивать принци-
пы осуществления соседских прав (де-юре) и правовую сущность (де-
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факто) данного явления, которая проявляется достаточно часто. Так 
как имеет место правовая неопределенность, в  регулировании сосед-
ских отношений предлагаем внести изменения в ГК РФ в соответствии 
с Проектом закона, расширив применение норм не только к соседским 
правам на земельные участки, но и к иному недвижимому имуществу, 
прежде всего к жилым помещениям в многоквартирных домах. 
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В статье рассматривается содержательный анализ понятия «эко-
номическая деятельность» с различных точек зрения (доктринальной, 
законодательной и  правоприменительной), а  также его соотношение 
со следующими категориями: «хозяйственная деятельность», «предпри-
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тель

Современное законодательство пестрит различного рода поняти-
ями, которые не  раскрываются в  нормативных правовых актах. Это 
создает проблемы в правоприменении, что, несомненно, отражается 
на качестве судебных решений. Рассмотрим подробно понятие «эко-
номическая деятельность», а также соотнесем его со смежными кате-
гориями.

Устанавливая свободу экономической деятельности в качестве ос-
новы конституционного строя, Конституция РФ оперирует понятием 
«экономическая деятельность», закладывая тем самым фундамент для 
отраслевого законодательства. В.В. Путин в своем послании Федераль-
ному Собранию РФ 03.12.2015 г. подчеркнул: «именно вот этим – сво-
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бодой предпринимательства, расширением этой свободы предприни-
мательства – мы должны ответить на  все ограничения, которые нам 
пытаются создать» [1]. 

В законодательстве отсутствует легальное определения данного 
понятия. Однако рассматриваемый термин встречается во многих нор-
мативных правовых актах, например, в Арбитражном процессуальном 
кодексе РФ и т.д.

В связи с тем, что отсутствует легальное определения экономической 
деятельности, наука насыщена различного рода подходами к рассматри-
ваемому определению. О.М. Олейник говорит, что «экономическая дея-
тельность – один из видов экономической активности человека, форма 
участия индивида в общественном производстве и способ получения фи-
нансовых средств для обеспечения жизнедеятельности» [2, с. 16].

С.В. Белых, проанализировав различные подходы, дал свое опре-
деление понятия «экономическая деятельность – это хозяйственная 
активность индивидов, их объединений по производству, распределе-
нию, перераспределению и потреблению материальных благ, в рамках 
товарно-денежного обмена, предпосылкой которого является владение, 
пользование и  распоряжение данными благами для удовлетворения 
собственных и чужих потребностей» [3, с. 16]. 

Все указанные выше понятия отчасти являются верными, в них нет 
противоречий между собой, наоборот, они дополняют друг друга, об-
разуя единое целое, именно совокупность различных точек зрения даёт 
нам полную картину о любом явлении.

Теперь перейдём непосредственно к  соотношению со  смежными 
категориями. Необходимо сразу оговориться, что экономическую дея-
тельность мы будем рассматривать в качестве родового понятия, по от-
ношению к смежным категориям. Начать следует с хозяйственной дея-
тельности. 

В советский период времени очень популярным был термин «хо-
зяйственная деятельность», который встречался во многих норматив-
ных правовых актах того времени. В  рамках этого исторического пе-
риода можно говорить даже о тождестве понятий, но если обращаться 
к современным реалиям, то, хозяйственная деятельность будет все-таки 
являться разновидностью экономической деятельности, к  этой пози-
ции склоняются большинство ученных. 
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Хозяйственная деятельность – это вид экономической деятельно-
сти, которая включает в себя организацию, обеспечение, руководство 
и само осуществление производства в соответствии с установленными 
органами государственной власти правилами. 

Необходимо отметить, что хозяйственная деятельность может осу-
ществляться как с целью получения прибыли, так и без получения при-
были. Данная деятельность может вестись также для удовлетворения 
собственных потребностей субъекта, без  дальнейшего выхода на  ры-
нок. Это ключевой момент, который позволяет отграничивать хозяй-
ственную деятельность от предпринимательской, ставящей перед собой 
в качестве цели систематическое получение прибыли. Исходя из этого, 
можно сказать, что лица, осуществляющие хозяйственную деятель-
ность для удовлетворения личных потребностей, могут не регистриро-
ваться в качестве предпринимателей и не совершают правонарушений. 

Термин «хозяйственная деятельность» до сих пор используют не-
которые страны. Например, в  ст.3 Хозяйственного кодекса Украины 
дано определение понятия «хозяйственная деятельность». В  этой же 
статье говорится, что хозяйственная деятельность может осущест-
вляться и без цели получения прибыли (некоммерческая хозяйственная 
деятельность). 

Далее рассмотрим понятие «предпринимательская деятельность». 
В доктрине, судебной практике данный термин изучен довольно хоро-
шо, а также законодатель сделал попытку закрепить и раскрыть поня-
тие «предпринимательская деятельность» в ст. 2 ГК РФ.

Рассматриваемый термин, который закреплён в ГК РФ подвергает-
ся суровой критике в научном сообществе. Некоторые ученные говорят 
об узкоотраслевом[4, с. 21] характере определения, И.В. Ершова говорит 
о «несовершенстве сформулированных признаков» [5, с. 72-75] и т.д. 

Действительно, легальное определение требует доработки. На наш 
взгляд, его следует дополнить такими признаками как масштабность 
и профессионализм, что позволило бы с большей уверенностью опре-
делять и  отграничивать предпринимательскую деятельность в  право-
применительной деятельности. 

Следует обратить внимание на  термин «приносящая доход дея-
тельность», особенно в  соотношении с  понятием «предприниматель-
ская деятельность». В п.4 ст.50 ГК РФ упоминается о приносящей доход 
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деятельности и  ее относят к  деятельности некоммерческой организа-
ции. В доктрине сложилось несколько позиций по соотношению пред-
принимательской и приносящей доход деятельности:
1) отнесение иной приносящей доход деятельности исключительно 

к деятельности некоммерческих организаций;
2) отождествление двух рассматриваемых понятий; 
3) предпринимательская деятельность рассматривается как разновид-

ность приносящей доход деятельности. 
Представляется обоснованным подход, согласно которому прино-

сящая доход деятельность будет отчасти тождественна предпринима-
тельской деятельности. Единственное различия между двумя явления-
ми это субъект, осуществляющий такую деятельность. В одном случае 
это некоммерческие организации, в другом – коммерческие. 

Данный вывод можно подкрепить позицией Верховного Суда 
РФ, предложенной в постановлении Пленума от 23.06.15 № 25: «В со-
ответствии с п.4 ст.50 ГК РФ на некоммерческую организацию в части 
осуществления приносящей доход деятельности распространяются 
положения законодательства, применимые к лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность (п.1 ст.2, п.1 ст.6 ГК РФ)». Как мож-
но убедиться соотносимые явления рассматриваются как однородные.

Понятие «профессиональная деятельность» в  законодатель-
стве не  определено, хотя и  используется. Так, в  Федеральном законе 
от 01.12.07 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», законода-
тель разграничил понятия предпринимательская и профессиональная 
деятельность, поставив между ними союз «или», тем самым относит ее 
к виду экономической деятельности.

Сунгатулина Л.А. предложила следующие определение: «профес-
сиональная деятельность - сознательный процесс использования фи-
зическим лицом имеющих публичную значимость индивидуальных, 
уникальных навыков, умений, способностей, знаний, наличие которых 
подтверждено установленными законом документами, с целью получе-
ния вознаграждения или иной выгоды» [6, с. 81]. 

Профессиональную деятельность в  основном относят к  саморе-
гулируемым организациям, но это только отчасти правильно. Данную 
категорию разумно применять и к физическим лицам, не зарегистри-
рованным в  качестве ИП, занимающим промежуточное положение 
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между субъектами предпринимательской деятельности и физическими 
лицами. Так, законодатель при регулировании деятельности самозаня-
тых граждан дает определение понятия профессиональный доход (ст.2 
Федерального закона от 27.11.18 №422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход»). Исходя из этого, можно с уверенностью говорить 
о том, что деятельность самозанятых граждан является профессиональ-
ной деятельностью. 

Подводя итог, следует сказать, что экономическая деятельность яв-
ляется родовым, обобщающим понятием, которое включает в себя пред-
принимательскую, хозяйственную, коммерческую, профессиональную, 
приносящую доход деятельность. Каждый вид экономической деятель-
ности характеризуется определенным набором признаков, позволяю-
щих отграничивать и соотносить рассматриваемые категории, что не-
посредственно находит свое отражение в доктрине, законодательстве, 
а также в судебной практике. Раскрытие данных категорий позволяет 
нам определить правовую природу рассматриваемого явления и  дает 
нам возможности точной юридической квалификации, что в свою оче-
редь способствует достижению целей правового регулирования. 
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В условиях развития рынка и  роста конкуренции между субъек-
тами предпринимательства, особое значение приобретает пресечение 
недобросовестной конкуренции в  разных её формах. Регистрация то-
варного знака без  цели использования наносит вред добросовестным 
субъектам предпринимательской деятельности.

С экономической точки зрения конкретный товарный знак представ-
ляется монополией и предоставляет правообладателю, зарегистрировавше-
му его, преимущества перед конкурентами. Но сама регистрация товарного 
знака, согласно требованиям ст. 1486 ГК РФ, подразумевает использование 
его по назначению. Регистрация товарного знака без цели использования, 
как форма недобросовестной конкуренции, приводит к  предоставлению 
правообладателю преимуществ, на которые тот не имеет права.

В соответствии со смыслом ст. 1486 ГК РФ, неиспользование товар-
ного знака может повлечь неблагоприятные последствия в виде прекра-
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щения прав на  товарный знак. Такое возможно при соблюдении двух 
условий: наличия субъекта, заинтересованного в  приобретении права 
на  товарный знак и  факта неиспользования товарного знака правооб-
ладателем по назначению непрерывно в течение трёх лет. При этом за-
явитель должен быть заинтересованным в приобретении права именно 
на этот товарный знак, что может выражаться в том, что заявитель явля-
ется производителем однородных с правообладателем товаров и осуще-
ствил подготовительные действия к использованию товарного знака[1].

В случае, если правообладатель не желает отказаться от товарно-
го знака или заключить договор о  передаче исключительного права 
на него, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с исковым за-
явлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 
вследствие его неиспользования. Бремя доказывания в таком процес-
се лежит на правообладателе. В качестве доказательств использования 
товарного знака по  назначению, правообладатель может представить 
договоры поставки товара, товарные накладные, акты, рекламные ма-
териалы на продукцию и иные доказательства использования спорного 
обозначения[2].

Однако на практике, можно столкнуться с, так называемым, симво-
лическим использованием товарного знака правообладателем, то есть 
использованием с  целью именно сохранить право на  товарный знак, 
а не с обычными целями использования обозначения. В таком случае 
суд может испытывать сложности с определением использования или 
неиспользования спорного обозначения. В связи с этим важность при-
обретает установление чётких критериев определения использования 
товарного знака.

Доказательством символического использования товарного знака 
может служить общий небольшой объём продукции, вводимой в граж-
данский оборот. Стоит отметить, что своим постановлением президиум 
СИП пояснил, что низкий товарооборот дорогостоящей продукции мо-
жет служить достаточным основанием, для признания использования 
товарного знака. Таким образом, малый объём товарооборота продук-
ции со спорным обозначением не может служить доказательством не-
использования товарного знака сам по себе[3].

Также, согласно постановлению президиума СИП, и поставки про-
дукции между аффилированными лицами могут считаться доказатель-
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ством использования обозначения. Наличие между правообладателем 
и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отно-
шений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц, по мнению 
суда, уже предоставляет возможность предполагать наличие воли пра-
вообладателя на использование товарного знака другим лицом[4].

Также, в одном из своих постановлений, СИП указал, что доказа-
тельством использования товарного знака не может служить сам факт 
закупки продукции у третьих лиц без последующей реализации. Имен-
но намерение ввести продукцию в гражданский оборот должно свиде-
тельствовать об использовании товарного знака[5].

Можно отметить, что с учётом вышесказанного, достаточно спор-
ной представляется возможность оценки использования товарного зна-
ка в экономически неблагоприятных условиях, когда объём продукции, 
вводимой в  гражданский оборот, может снижаться вынужденно, вне 
зависимости от воли правообладателя, обращённой на использование 
товарного знака. Что, в то же время, создаёт условия для широкого тол-
кования имеющихся обстоятельств судом и  для символического ис-
пользования обозначения.

Таким образом, всё же сохраняется некоторая неясность и широ-
кие возможности судебного усмотрения при установлении факта ис-
пользования товарного знака. В особенности это касается установления 
объёма продукции, вводимой в гражданский оборот, свидетельствую-
щего об использовании товарного знака. В настоящее время экспертное 
сообщество отмечает важность формирования стандарта доказывания 
использования товарного знака по назначению.
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Вопрос об   имуществе религиозных организаций известен рос-
сийской юридической науке, но новую волну заинтересованности этой 
темой вызвало принятие 30 ноября 2010 г. Федерального Закона N 327 
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного на-
значения, находящегося в  государственной или муниципальной соб-
ственности».

ГК РФ, в параграфе 7 «Некоммерческие унитарные организации» 
главы 4, относит религиозные организации к  числу некоммерческих. 
Регулирование статуса религиозных организаций содержится в нормах 
закона о  Некоммерческих организациях(ФЗ-№7). В  статье 123.28 ГК 
РФ регламентируется вопрос о  имуществе религиозных организаций. 
Согласно данной норме, религиозные организации являются собствен-
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никами принадлежащего им имущества, в том числе имущества, при-
обретённого или созданного ими за счёт собственных средств, а также 
пожертвованного религиозным организациям или приобретённого 
ими по иным предусмотренным законом основаниям.

Но что же можно считать имуществом религиозных организаций? 
Федеральный закон от  26.09.1997 N 125-ФЗ «О  свободе совести 

и о религиозных объединениях» (далее Закон о свободе совести) в ста-
тье 21 устанавливает особенности права собственности религиозных 
организаций. Согласно данной норме, в  собственности религиозных 
организаций могут находиться здания, земельные участки, объекты 
производственного, социального, благотворительного, культурно-про-
светительского и  иного назначения, предметы религиозного назначе-
ния, денежные средства и  иное имущество, необходимое для обеспе-
чения их деятельности, в том числе отнесённое к памятникам истории 
и культуры, в том числе они обладают правом собственности на имуще-
ство, приобретённое или созданное ими за счёт собственных средств, 
пожертвованное гражданами, организациями или переданное религи-
озным организациям в собственность государством либо приобретён-
ное иными способами, не противоречащими законодательству Россий-
ской Федерации.

Также, согласно п. 4 ст. 21 закона «О свободе совести» религиозные 
организации могут иметь на праве собственности имущество за грани-
цей.

Пунктом 5 той же статьи установлено, что на движимое и недвижи-
мое имущество богослужебного назначения не может быть обращено 
взыскание по претензиям кредиторов. Перечень видов такого имуще-
ства устанавливается Правительством Российской Федерации по пред-
ложениям религиозных организаций, однако стоит отметить, что дан-
ный перечень до сих пор отсутствует в законодательстве. 

Что также касается имущества религиозных организаций, согласно 
п. 2 статьи 10 закона «О свободе совести» в уставе религиозной органи-
зации указываются источники образования денежных средств и  ино-
го имущества организации. Примером может послужить устав РПЦ, 
в частности Глава XXI. «Имущество и средства». [4]

Отдельно стоит разобрать пункт об  имуществе религиозного на-
значения.
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Закон «О свободе совести» в статье 2 определяет его как «недви-
жимое имущество (помещения, здания, строения, сооружения, вклю-
чая объекты культурного наследия (памятники истории и  культуры) 
народов Российской Федерации, монастырские, храмовые и (или) иные 
культовые комплексы), построенное для осуществления и  (или) обе-
спечения таких видов деятельности религиозных организаций, как со-
вершение богослужений, других религиозных обрядов и  церемоний, 
проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, 
профессиональное религиозное образование, монашеская жизнедея-
тельность, религиозное почитание (паломничество), в том числе здания 
для временного проживания паломников, а также движимое имущество 
религиозного назначения (предметы внутреннего убранства культовых 
зданий и сооружений, предметы, предназначенные для богослужений 
и иных религиозных целей)»

Данный вид имущества может быть получен религиозными органи-
зациями на безвозмездной основе. Процесс передачи регулируется Фе-
деральным законом от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ «О передаче религиоз-
ным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности» В основном сам 
процесс изложен в статьях: статья 3- Принципы передачи религиозным 
организациям государственного или муниципального имущества рели-
гиозного назначения; статья 4- Формы передачи религиозным организа-
циям государственного или муниципального имущества религиозного 
назначения; статья 5- Особенности передачи религиозным организаци-
ям отдельных видов государственного или муниципального имущества 
религиозного назначения и иного связанного с ним имущества.

Отдельно стоит отметить, что часто термин «передача» исполь-
зуют для в совокупности с понятием «возвращение», поскольку часто 
посредством передачи, религиозным организациям возвращаются 
во  владение имущество, которого они когда-то были лишены, в  силу 
исторических причин.[1. c. 93; 2. c.14-16] 

Также, были обнаружены такие проблема относимости имущества 
к имуществу религиозного назначения. Приведём примеры из юриди-
ческой практики, из которых видно, насколько острым является вопрос 
по имуществу религиозного назначения и демонстрируются различные 
практические подходы по определению такого имущества как имуще-



111Актуальные проблемы административного права

ства религиозного назначения. В Ростове-на-Дону произошли два схо-
жих по содержанию, но различных по итоговому решению прецедента 
[3. с 157-158]. 

Первый пример- Ростовский государственный театр кукол, по-
строенный в 1960-х на фундаменте Благовещенской греческой церкви, 
которая, стоит заметить никогда не принадлежала Русской православ-
ной церкви, и  была построенная на  средства греческой общины. На-
личие фундамента и остатка одной стены, послужило основанием для 
признания такого объекта имуществом религиозного назначения.

Второй пример - в 2016 году в Арбитражный суд Ростовской обла-
сти обратилось Центральное духовное управление мусульман Ростов-
ской области. Объектом спора выступало здание бывшего клуба СКВО. 
Мечеть в 1963 году была передана КЭО СКВО. В 1978 году указанное 
здание было разрушено и на этом месте возведён клуб. Центральное ду-
ховное управление мусульман Ростовской области заявило, что фунда-
мент на котором стояла мечеть использовался при постройки клуба. Суд 
в своём решении определил, что «Фундамент здания, стены или кровля 
сами по себе не являются самостоятельными объектами недвижимости, 
а  являются частями единого объекта, имеющего индивидуальные ха-
рактеристики, такие как площадь, кадастровый номер, этажность. Даже 
в том случае, если здание клуба возведено с использованием материалов 
(конструкций) здания бывшей мечети, здание клуба является новым са-
мостоятельным объектом недвижимости, не имеющим со зданием раз-
рушенной мечети юридической связи». 

Вопрос об  имуществе религиозной организации, отдельные его 
аспекты требуют дополнительной детализации в  законе, в  частности, 
требуется более точное определение критериев имущества религиозно-
го назначения, поскольку каждый случай передачи имущества религи-
озного назначения требует детального индивидуального подхода.
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тривающей ответственность матери за убийство новорожденного ребен-
ка (ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации). Рассматриваются 
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Дискуссии по поводу уголовно-правовой оценки убийства матерью 
новорожденного ребенка имеют большое значение, потому что ни в со-
временной уголовно-правовой доктрине, ни  в  практике правопримени-
тельных органов нет единства по этому вопросу. К тому же актуальность 
исследуемой темы обоснована, прежде всего, недостаточной теоретиче-
ской и практической разработкой вопроса о соучастии в данном престу-
плении. В практической деятельности органов дознания, следствия и суда 
вызывает затруднение не только выявление этого преступления, его ква-
лификация, но и решение вопросов, связанных с назначением наказания.
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Отметим, что данный состав преступления является привилегиро-
ванным. Привилегированность обусловлена наличием у субъекта пре-
ступления, т.е. матери новорождённого, определённого психического 
состояния, которое оказывает влияние на  эмоциональное состояние 
женщины, как во  время беременности, так и  во время и  родов. Это 
такое состояние, когда женщина не способна осознавать фактический 
характер и общественную опасность своего деяния. Данное состояние 
определяется как психотравмирующая ситуация[1, c. 435-439].

В уголовно - правовой доктрине спорным является вопрос о соу-
частии.

В юридической литературе встречается несколько позиций, отно-
сящихся к вопросу о квалификации соучастников преступления:

Первая ситуация. Объективную сторону выполняет мать новоро-
жденного, а специальные субъекты выполняют другие роли:
1) во всех случаях действия участников преступления квалифициро-

вать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ,
2) если соисполнитель организатор, подстрекатель, пособник, то их дей-

ствия квалифицировать по ст. 106 со ссылкой на ст. 33 УК РФ, а дей-
ствия матери по ст.106 УК РФ.

3) если соисполнитель, организатор, подстрекатель, пособник, то их дей-
ствия по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а действия матери по ст. 106 УК РФ.

На практике наиболее распространена именно третья позиция, т.к. 
особые привилегированные обстоятельства относятся только к матери 
ребенка. Поэтому действия матери, при наличии всех других объектив-
ных и субъективных признаков, которые характеризуют состав убий-
ства матерью новорожденного ребенка, необходимо квалифицировать 
по ст. 106 УК РФ. Соучастники несут ответственность на общих основа-
ниях за квалифицированное убийство.

Вторая ситуация. Исполнители – третьи лица, мать – подстре-
катель, пособник, организатор. Данное обстоятельство заключается 
в том, что по просьбе матери новорожденного другие лица без оказания 
физического содействия с ее стороны лишают жизни ребенка:
4) действия матери это соучастие в убийстве, квалифицировать по п. «в» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ.
5) действия матери квалифицировать по ст. 106 УК РФ, со ссылкой на ст. 

33 УК РФ.
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Практика придерживается второй позиции. В  ч. 3 ст. 34 УК РФ 
указано, что уголовная ответственность организатора, подстрекателя 
и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за со-
вершенное преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, 
за  исключением случаев, когда они одновременно являлись соиспол-
нителями преступления. Вследствие этого уголовная ответственность 
матери, выступающей в  роли соучастника убийства своего новоро-
жденного ребенка, должна наступать по ст. 106 УК РФ с обязательной 
ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК [2, c. 417-418].

В судебной практике наиболее распространен случай, когда мать 
совершает убийство ребенка в группе с другими соисполнителями.

Примером может служить уголовное дело в отношении супругов 
А., договорившихся совершить убийство новорожденного ребенка сра-
зу же после родов. Непосредственным исполнителем являлся мужчина. 
Однако, по независящим от него обстоятельств, не смог довести до кон-
ца преступный умысел. Поэтому непосредственно лишила жизни мла-
денца непосредственно мать.

Приговором Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода 
мать была осуждена по ст. 106 УК РФ, отец – по ч. 3 ст. 30 , п. «в» ч. 2 ст. 
105 УК РФ[3]. Такая квалификация считается верной.

Таким образом, отметим, что рассмотренные выше проблемы ква-
лификации преступления убийство матерью новорожденного ребенка 
весьма сложные, как с теоретической точки зрения, так и с практиче-
ской, ибо в литературе нет единого мнения относительно квалифика-
ции данного деяния. Однако, поскольку данный состав преступления 
является привилегированным, то ст. 106 УК РФ применима исключи-
тельно для матери новорожденного ребенка.
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Сложность и многообразие объективных аспектов состава престу-
плений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, требует осо-
бого внимания. В данной работе сравниваются два состава преступле-
ния, предусмотренные статьями 150 и 151 УК РФ. Выделяются общие 
аспекты этих составов преступлений, а также различия. 

Ключевые слова: способы вовлечения, вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступления, вовлечение несовершеннолетнего 
в иные антиобщественные действия.

В Российской Федерации в Конституции 1993 года, а именно в ста-
тье 38 закреплено: «Материнство и  детство, семья находится под за-
щитой государства» [1]. В качестве гарантий защиты семьи и несовер-
шеннолетних особо важное место принадлежит уголовно-правовым 
гарантиям, предусмотренные Уголовным Кодексом Российской Федера-
ции 1996 года. В нем впервые появилась глава о преступлениях против 
несовершеннолетних [6, с.224].

Согласно ч. 1 ст. 150 УК РФ преступлением признается вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обма-
на, угроз или иным способом лицом, достигшим 18-летнего возраста [2].

Способами вовлечения несовершеннолетнего в  совершение пре-
ступления, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, являются: обеща-
ния, обман, угрозы или иные способы. При этом для квалификации 
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действий виновного не имеет значения, вовлекается ли несовершенно-
летний в  качестве исполнителя преступления, либо в  качестве иного 
соучастника преступления (пособника, подстрекателя). 

Объективная сторона состава преступления характеризуется ак-
тивными действиями, направленными на возбуждение у несовершен-
нолетнего желания участвовать в  совершении одного или нескольких 
преступлений. 

Под обещаниями следует понимать обещания вовлекаемому несо-
вершеннолетнему различных благоприятных для него и (или) его близ-
ких в будущем последствий: передать деньги либо иное имущество, в том 
числе похищенное у потерпевшего, оказать какую-либо помощь и т.д.

Под обманом следует понимать сообщение вовлекаемому несо-
вершеннолетнему заведомо недостоверной информации относительно 
объективных и субъективных признаков преступления, к совершению 
которого склоняется несовершеннолетний: уверение вовлекаемого не-
совершеннолетнего, что он в силу своего возраста не может быть при-
влечен к  уголовной ответственности за  содеянное, либо что изъятые 
у потерпевшего ценности принадлежат не потерпевшему, а вовлекаю-
щему лицу и прочее. 

Под угрозой следует понимать предупреждение вовлекаемого не-
совершеннолетнего о  различных неблагоприятных последствиях для 
него и (или) его близких в случае отказа от совершения преступления: 
причинить имущественный вред несовершеннолетнему, уничтожить 
его имущество, распространить позорящие сведения о несовершенно-
летнем и прочее [8, с. 79]. 

Под иным способом вовлечения несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления следует понимать возбуждение у него чувства зави-
сти, мести, низменных побуждений, с целью склонения к совершению 
преступления.

Согласно ч. 1 ст. 151 УК РФ преступлением признается вовлечение 
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, несо-
вершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, 
одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или попрошай-
ничеством [2].

Объективная сторона преступления состоит в  вовлечении несо-
вершеннолетнего в:
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а) систематическое употребление спиртных напитков. Как отмеча-
ет А.В. Наумов, систематическое употребление спиртных напитков 
несовершеннолетним под воздействием взрослого предполагает их 
многократность (не менее трех раз). Единичный случай распития, на-
пример, вина с несовершеннолетним не рассматривается в судебной 
практике как уголовно наказуемое деяние.

б) употребление одурманивающих веществ. Одурманивающее веще-
ство - это любое лекарство либо вещество технического или бытового 
назначения (например, ацетон, бензин, клей и т.д.), употребление ко-
торых вызывает одурманивание и которые не относятся к числу нар-
котических или психотропных веществ. Как правило, это обычные 
лекарственные препараты (клофелин, смесь димедрола с  алкоголем 
и  т.д.), указанными свойствами могут обладать и  средства бытовой 
химии (например, ацетон, хлороформ, эфир), вдыхание паров, кото-
рое также вызывает одурманивание. 

в) бродяжничество. Бродяжничество - это скитание, многократное пе-
ремещение лица из одной местности в другую без определенной цели, 
когда лицо существует на случайные заработки, за счет попрошайни-
чества, мелких хищений и т.п. [5, с. 266] .

г) попрошайничество. Под вовлечением в  попрошайничество следует 
понимать склонение несовершеннолетнего к  систематическому вы-
прашиванию денег или иных материальных ценностей у посторонних 
лиц.

Вместе с  тем следует отметить, что в  силу примечания к  рассма-
триваемой статье родители не могут быть привлечены к уголовной от-
ветственности за вовлечение несовершеннолетнего в бродяжничество, 
если само бродяжничество имеет место вследствие стечения тяжелых 
жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств су-
ществования или отсутствия места жительства.

Таким образом, общественная опасность преступления состоит 
в том, что в результате приобщения к регулярному употреблению алко-
голя организм несовершеннолетнего подвергается реальной опасности 
алкогольной деградации; употребление одурманивающих веществ соз-
дает реальную угрозу физическому и психическому здоровью подрост-
ка; занятие бродяжничеством и  попрошайничеством, наносит ущерб 
моральному, физическому развитию несовершеннолетнего.
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Объектом преступлений, предусмотренных ст. 150, 151 УК РФ, яв-
ляются общественные отношения, обеспечивающие правильное вос-
питание несовершеннолетнего, а  также его нормальное нравственное 
и духовное развитие.

Субъектом рассматриваемых преступлений по  статьям 150 и  151 
УК РФ, может быть вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет [5, с. 
267].

Если рассматривать данные составы преступлений с  субъектив-
ной стороны, то преступление, предусмотренное ст. 150 УК РФ, харак-
теризуется прямым умыслом: виновный осознает, что вовлекает несо-
вершеннолетнего путем обещаний, обмана, угроз или иным способом 
в совершение уголовно наказуемого деяния, и желает вовлечь несовер-
шеннолетнего в  совершение преступления. Преступление, предусмо-
тренное ст. 151 УК РФ, также характеризуется прямым умыслом: ви-
новный осознает, что пагубно воздействует на  несовершеннолетнего, 
вовлекая его в ту или иную антиобщественную деятельность, и желает 
совершить эти действия.
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В данной статье, во-первых, будет раскрыта уголовно-правовая ха-
рактеристика такого преступления как неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации, предусмотренного ст. 272 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, во-вторых, будут указаны проблемы квалифи-
кации данного преступления, а также будут предложены варианты раз-
решения этих проблем.

Ключевые слова: Уголовное право, проблемы квалификации, не-
правомерный доступ к компьютерной информации, уголовно-правовая 
характеристика, охраняема законом информация

Статья 272 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая 
предусматривает уголовную ответственность за неправомерный доступ 
к компьютерной информации, существует в той, форме которая была 
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закреплена в редакции 07.12.2011. В данном случае возникает вопрос: 
а существуют ли какие-либо проблемы при квалификации преступле-
ний по данной статье? 

Ответить на этот вопрос необходимо по той причине, что в наше 
время происходит весьма быстрое развитие технологий. И с развитием 
технологий мы получаем новые возможности, которые когда-то были 
немыслимыми: появилась электронная почта, электронные документы 
стали широко применяться, и т.д. Однако также появились и новые спо-
собы совершения преступлений, причем появлялись не  только новые 
виды преступлений, но также преступления стали совершаться в новой 
и постоянно развивающейся среде - электронной среде. Одним из таких 
преступлений и является неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации.

Чтобы ответить на  данный вопрос нужно некоторую работу, 
а именно предстоит:
 • Проанализировать научные работы, в которых затрагивается пробле-

мы квалификации преступлений по ст. 272 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации;

 • А также нужно проанализировать и  саму норму ст. 272 Уголовного 
кодекса Российской Федерации;

Итак, для начала дать уголовно-правовую характеристику данного 
состава преступления. 

Объективная сторона преступления, ответственность за  которое 
предусмотрено ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которая заключается в неправомерном доступе к охраняемой законом 
компьютерной, которая затем повлекло за  собой либо уничтожение 
информации, либо блокирование информации, либо модификацию. 
В примечании 1 ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации ска-
зано что под компьютерной информацией понимают сведения, пред-
ставленные в  форме электрических сигналов, независимо от  средств 
их хранения, обработки и  передачи, т.е. эти сведения могут хранится 
как ПК (персональных компьютерах), так и на телефонах, смартфонах, 
планшетах, флешках, картах памяти и любых других устройствах, кото-
рые могут хранить сведения. 

В данной статье предусмотрены и  квалифицирующие признаки. 
В ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматри-
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вает то же деяние, однако которое причинило крупный ущерб (который 
согласно примечанию 2 этой статьи считается ущерб, сумма которого 
превышает 1.000.000 руб.) или которое было совершено из корыстных 
побуждений. Ч. 3 данной статьи предусматривает деяние из ч. 1 и 2, но 
совершенные либо группой лиц по предварительному сговору, либо ор-
ганизованной группой, либо лицом с использованием своего служебно-
го положения. А ч. 4 предусматривает ответственность за деяния из ч. 
1-3, которые либо повлекли за собой тяжкие последствия, либо создали 
угрозу их наступления.

Объектом данного преступления являются общественные отноше-
ния, которые обеспечивают сохранность и  конфиденциальность ком-
пьютерной информации.

Субъективная сторона данного преступления характеризуется ви-
ной в 2 формах: умысла и неосторожности.

Субъект преступления общий, т.е. лицо достигшее 16 лет. При этом 
в данной статье предусмотрен и специальный субъект - лицо, которое 
использует свое должностное положение.

Теперь, когда мы охарактеризовали данное преступление, можно 
перейти к проблемам, которые возникают при квалификации данного 
состава.

Одной из проблем является тот факт, что ответственность по ст. 272 
Уголовного кодекса Российской Федерации наступает только в случае если 
произошли определенные последствия, а  именно если произошло или 
уничтожение, или блокирование, или модификация, или копирование ин-
формации. Однако уголовной ответственности за неправомерный доступ, 
в  которой не  предусмотрено наступление вышеназванных последствий 
нет. Я считаю, что это неправильно и согласен с точкой зрения Евдокимова 
К. Н., которую он высказал в своей работе по этой теме, что даже простое 
с компьютерной информацией вопреки воли владельца этой информации 
может нанести непоправимый ущерб собственнику[1]. В  данном случае 
для устранения подобной проблемы стоит внести в ст. 272 Уголовного ко-
декса Российской Федерации внести изменения на подобии того, что пред-
лагал Евдокимов К. Н., а именно изменить ч. 1, чтобы она выгладила так 
«Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информа-
ции, если это деяние повлекло  уничтожение,  блокирование,  модифика-
цию, копирование либо ознакомление с компьютерной информацией».
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Другой проблемой является то, какие термины используются 
в данной статье, а именно что законодатель подразумевает под таким 
термином как « охраняемая законом информация». Если, например, 
с уничтожением, блокировкой, модификацией и копированием инфор-
мации все так или иначе ясно и для того, чтобы понять что это доста-
точно обратиться к «Методическим рекомендациям по осуществлению 
прокурорского надзора за  исполнением законов при расследовании 
преступлений в  сфере компьютерной информации», то в  отношении 
термина «охраняемая законом информация» все не  так однозначно. 
Если обращаться к вышеуказанным методическим рекомендациям, то 
там сказано, что охраняемая законом информация - «информация, для 
которой законом установлен специальный режим ее правовой защиты», 
и в качестве примеров приводят государственную, служебную, коммер-
ческую тайну, персональные данные и т.д.[2, стр. 6] При этом Русскевич 
Е. А. указывает в своей работе что существуют и другие точки зрения 
по  поводу трактования термина «охраняемой законом информации». 
Так например он привел в своей работе такую позицию по этому по-
воду, которая заключалась в том, что охраняемая законом информация 
- «компьютерная информация, в отношении которой собственник яв-
ным образом объявил об ограничениях по ее использованию»[3]. И та-
кие различные подходы в трактовании данного термина очень сильно 
влияет на судебную практику по ст. 272 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, что в  своей работе проиллюстрировал Русскевич Е.А. су-
дебной практикой, в которой информация размещенная на самом сай-
те, которая была общедоступной, была модифицирована и изменена, но 
в одном случае суд не признал это охраняемой законом информацией 
и в результате не вменял ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, а в другом случае суд эту информацию признал охраняемой зако-
ном информацией и затем вменил вышеназванную статью[3].

Данная проблема могла быть решена с помощью вынесения поста-
новления Пленума Верховного суда Российской Федерации, в котором 
этот вопрос был бы разрешен хоть как-нибудь, однако несмотря на тот 
факт, как я написал выше, в нынешней редакции данная статья уже су-
ществует начиная с  07.12.2011, но подобного постановления не  было 
сделано, что в свою очередь является тоже проблемой при квалифика-
ции данного состава преступления Остается только догадываться поче-
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му Верховный суд до сих пор этого не сделал, но стоит будем надеяться 
что в ближайшем будущем оно появится.

Итак, на  сегодняшний момент в  данной работе были раскрыты 
следующие проблемы квалификации преступления, предусмотренного 
ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации:
 • Ответственность по  данной статье наступает только в  случае если 

неправомерный доступ к  компьютерной информации привело или 
к уничтожению, или к блокированию, или к модификации, или к ко-
пированию этой информации, однако ответственности не предусмо-
трено если неправомерный доступ к компьютерной информации про-
изошел без тех последствий, которые перечислены в данной статье;

 • В теории уголовного права, а также в судебной практики отсутствует 
единое понимание такого термина как «охраняемая законом инфор-
мация», который характеризует предмет преступления, предусмо-
тренного ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации;

 • На данный момент отсутствует Постановление Пленума Верховного 
суда или иной акт толкования права, который бы ответил на пробле-
мы квалификации данного состава преступления;

Все эти вышеперечисленные проблемы можно разрешить либо из-
менением ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации (в частно-
сти это относится к  проблеме отсутствия уголовной ответственности 
за неправомерный доступ к компьютерной информации без ее уничто-
жения, блокирования, модификации и копирования), а также при по-
мощи издания Постановление Пленума Верховного суда, которое разъ-
яснит проблемы квалификации данного состава преступления.

библиографический список
1. Евдокимов К.Н. Актуальные проблемы уголовно-правовой квали-

фикации преступлений в  сфере компьютерной информации URL: 
https://justicemaker.ru/view-article.php?id=21&art=3379 (дата обраще-
ния: 20.05.2020);

2. Методические рекомендации по осуществлению прокурорского над-
зора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфе-
ре компьютерной информации (утв. Генпрокуратурой России) // Кон-
сультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 
ЗАО «Консультант Плюс»;



125Актуальные проблемы квалификации преступлений

3. Русскевич Е.А. О проблемах квалификации неправомерного досту-
па к  компьютерной информации // Уголовное право. - 2017. - №  5 
// URL: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwiselawyer.
ru%2Fpoleznoe%2F101170-problemakh-kvalifikacii-nepravomernogo-
dostupa-kompyuternoj-informacii (дата обращения: 20.05.2020).

осНовНые АспеКты противодеЙствиЯ 
террориЗМУ в европеЙсКоМ соЮЗе

М.А. Стародубцева, 
магистрант Юридического института Алтайского государственного 
университета

Научный руководитель – В.А. Мазуров, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного права и криминологии Юридического ин-
ститута Алтайского государственного университета

В статье анализируется стратегия Европейского Союза по проти-
водействию терроризму.  Авторы дают краткий очерк формированию 
системы надгосударственных органов ЕС. Указывается отсутствие ком-
плексного подхода к вопросу, недостаточность узких определений тер-
рористической угрозы. Учитывая то, что, несмотря на то, что внимание 
ЕС вновь сосредоточено на аспекте безопасности терроризма (т. е. борь-
бе с терроризмом), а не на предупреждении терроризма, авторы статьи 
делают вывод, что ЕС еще не до конца понимает природу терроризма.

Ключевые слова: терроризм, стратегия, комплексный подход, си-
стемность, предупреждение

Сотрудничество между государствами-членами ЕС в борьбе с тер-
роризмом не может рассматриваться в качестве одного из приоритетов 
ЕС на начальном этапе его создания. Лишь в 1970-е годы европейское 
сообщество осознало важность признания терроризма в качестве про-
блемы и сочло необходимым обмен информацией и извлеченными уро-
ками. Идея создания Межправительственной платформы обсуждалась 
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еще в первой половине 1970-х гг. В 1975 г. был создан TREVI (Terrorisme, 
Radicalisme, Extrémisme et Violence Internationale).  Его членами были 
Бельгия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Ирландия, Нидер-
ланды, Португалия, Соединенное Королевство и Франция. Однако, по-
скольку вопросы полиции находились вне компетенции Европейского 
Сообщества, Треви был учрежден в качестве неофициального органа, 
который был независим от институциональной структуры Европейско-
го Сообщества [1, c. 45].

В 1991 году делегация Германии представила Европейскому сове-
ту официальное предложение, после чего в  Маастрихтском договоре 
1992 года была сделана ссылка на европейское полицейское управление 
(Европол), которая была подтверждена спустя 4 года. 

Европол официально вступил в силу в октябре 1998 года. Его цель 
заключалась в  содействии сотрудничеству и  координации между госу-
дарствами-членами ЕС по  темам, связанным с  незаконным оборотом 
наркотиков и миграцией; сфера его компетенции позднее включала так-
же терроризм и  международную преступность.   По  - прежнему пред-
почтение отдается неофициальным договоренностям, предусматрива-
ющим двустороннее или многостороннее обсуждение, сотрудничество 
и переговоры по вопросам, связанным с безопасностью. Иными слова-
ми, добровольный характер информационного потока остается главным 
предпочтением государств-членов ЕС. Тем не менее были предприняты 
определенные усилия по сотрудничеству в области борьбы с террориз-
мом, по крайней мере официально. Вместе с тем важно отметить, что со-
трудничество в борьбе с терроризмом на протяжении всей истории ЕС 
понималось не так, как сегодня, с точки зрения предотвращения терро-
ризма. Скорее, идея состояла в том, чтобы сотрудничать в обмене развед-
данными и укреплять сотрудничество полицейских органов.

Только после событий 11 сентября 2001 г. неформальное сотрудни-
чество и напористые заявления быстро переросли в реальную европей-
скую антитеррористическую политику. В частности, были ратифициро-
ваны зашедшие в тупик законодательные предложения. 

Этот план действий был составлен в  виде меморандума, опубли-
кованного Европейской комиссией 12 марта 2002 года, в котором отра-
жено намерение комиссии сделать борьбу с терроризмом одним из сво-
их главных приоритетов. Это публично объявленное намерение было 
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позднее официально выражено в Рамочном решении Совета «О борь-
бе с  терроризмом» от  13 июня 2002 года, в  котором содержался при-
зыв к проведению последовательной контртеррористической политики 
во всех государствах-членах ЕС. Например, было сформулировано об-
щее определение терроризма (в частности, действия, которые представ-
ляют собой террористическое преступление). Этот процесс правовой 
гармонизации с  точки зрения борьбы с  терроризмом привел к  созда-
нию Евроюста в 2002 году, образованного для формирования междуна-
родного судебного сотрудничества.

Контртеррористическая стратегия ЕС, которая была и часто под-
вергается критике как ориентированная на  кризис, была еще более 
усилена после взрывов в Мадриде в 2004 году. Среди основных собы-
тий того времени было назначение координатора ЕС по борьбе с тер-
роризмом.  Кроме того, в  рамках антитеррористической стратегии ЕС 
был введен новый элемент, важность которого ранее не осознавалась: 
расследование вербовки террористов и их радикализации. Предотвра-
щение терроризма, а не просто борьба с ним, начали фигурировать в ра-
боте ЕС [2, c. 39]. 

Учреждениями ЕС, активно участвующими в контртеррористиче-
ской стратегии ЕС, являются Совет Европейского союза, Европол и Ев-
роюст. Тем не менее государства-члены являются основными участни-
ками контртеррористической деятельности.

Координатор ЕС по борьбе с терроризмом, который работает под 
эгидой Совета Европейского Союза отвечает за  представление Сове-
ту ЕС рекомендаций в  отношении приоритетных областей действий 
и конкретных стратегий ... а также улучшение связи между ЕС и тре-
тьими странами по вопросам, связанным с борьбой с терроризмом [3, 
c. 54].  Европол и  Евроюст оказывают государствам-членам помощь 
в вопросах, связанных с терроризмом, особенно в том, что касается рас-
следований и судебного преследования. Правовая помощь оказывается 
через посредство последних, в  то время как обмен разведывательны-
ми данными осуществляется через посредство первых.  Одним из  по-
следних учреждений, которые должны активно заниматься вопросами 
борьбы с Европейским терроризмом, является Европейский Антитер-
рористический центр (ECTC), который был создан организационно под 
эгидой Европола в январе 2016 г.
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Его основная функция, согласно веб-сайту Европола, заключается 
в том, чтобы действовать в качестве центра для обмена информацией, 
проведения анализа и координации оперативной поддержки ... что при-
вело к  значительному повышению доверия и  осведомленности среди 
национальных органов по борьбе с терроризмом [4, c. 19]. 

Создание ECTC, рожденного решением Совета по вопросам юсти-
ции и  внутренних дел, можно интерпретировать как подтверждение 
вышеупомянутой критики общей тенденции ЕС в области антитерро-
ристической политики, обусловленной кризисными явлениями. 

Еще одним фактом, который указывает на этот вывод, является от-
сутствие воли правительств к улучшению ситуации ... в плане сотрудни-
чества и обмена информацией [1, c. 48]. Если государства-члены не нач-
нут осознавать важность реального сотрудничества и  коллективного 
принятия решений, ECTC никогда не станет ответом ЕС на угрозу тер-
роризма, провозглашенную ЕС; вместо этого он будет оставаться просто 
краткосрочным политическим ответом без долгосрочных последствий.

Теперь мы возвращаемся к основным направлениям и приорите-
там контртеррористической деятельности ЕС.   Согласно Европейско-
му совету, первый компонент касается предотвращения превращения 
отдельных лиц в  террористов, а  второй компонент касается защиты 
граждан и  инфраструктуры путем снижения уязвимости к  нападени-
ям.  Третий компонент касается расследования деятельности террори-
стов, а  также подрыва их сетей поддержки.  В четвертом и  последнем 
компоненте подчеркивается важность минимизации последствий тер-
рористических нападений [1, c. 59].

Далее поясним, что компонент «предотвращение» состоит из раз-
личных целей, которые коллективно предназначены для борьбы с ради-
кализацией и вербовкой террористов. 

Второй компонент контртеррористической стратегии ЕС – «защи-
та» - в определенной степени пересекается с первым компонентом, по-
скольку он включает в себя обеспечение безопасности внешних границ, 
а также включает в себя повышение безопасности транспорта и защиту 
стратегических целей. Конечная цель состоит в том, чтобы уменьшить 
«уязвимость критической инфраструктуры» путем решения проблемы 
трансграничной преступности путем заполнения пробелов в  области 
безопасности. В частности, была принята директива, регулирующая ис-
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пользование предоставленной пассажирами личной информации, ко-
торая собирается и хранится авиаперевозчиками (также известная как 
«запись имени пассажира/PNR»)[2, c. 37].  Передача и  обработка этой 
информации государственными органами и  учреждениями ЕС, таки-
ми как Европол, должна регулироваться настоящей директивой; с этого 
момента государства-члены должны в течение одного года соблюдать 
положения директивы. Однако интересно поставить под сомнение эф-
фективность такой директивы и задать вопрос о том, как одновремен-
но можно добиться углубления мер безопасности и регулирования их 
применения. Например, директива требует (среди прочего), чтобы дан-
ные были «обезличены через 6 месяцев, чтобы субъект данных больше 
не  был немедленно идентифицирован».  Это представляется довольно 
странным и противоречивым решением [2, c. 81].

Третий компонент – «преследование» - направлен на то, чтобы тер-
рористам было труднее планировать и организовывать свои преступле-
ния, главным образом путем подрыва их финансирования, а также их 
коммуникационных сетей.

Четвертый и последний компонент, «реагирование», относится к ми-
нимизации последствий террористических нападений путем улучшения 
возможностей для борьбы с последствиями, координации ответных мер 
и  потребностей жертв.  Это включает в  себя разработку инструментов 
оценки рисков и обмен передовой практикой по оказанию помощи жерт-
вам терроризма.  Кроме того, утверждается необходимость разработки 
всех механизмов координации кризисных ситуаций в ЕС.

Контртеррористическая стратегия ЕС также включает категорию, 
озаглавленную «другие приоритеты». Они включают, например, взаимо-
действие с международными партнерами. ЕС, как представляется, осоз-
нает реальность взаимосвязи между безопасностью ЕС и безопасностью 
соседних государств и  других стран во  всем мире.  Таким образом, по-
литические диалоги на высоком уровне, принятие положений о сотруд-
ничестве и соглашений или конкретная помощь, проекты по наращива-
нию потенциала со стратегическими странами входят в число вопросов, 
включенных в повестку дня ЕС по борьбе с терроризмом.

Борьба с терроризмом, по крайней мере, когда речь заходит о меж-
дународном сотрудничестве, не  должна ограничиваться группами 
экспертов или так называемыми дипломатическими переговорами 
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на  высоком уровне.  Подход снизу вверх может быть весьма полез-
ным.  Инвестиции в  образование молодых людей в  странах третьего 
мира, включая Ближний Восток, организация конференций по терро-
ризму в современном мире (что позволяет услышать умеренных) и об-
легчение учебы в  Европе для студентов из  бедных стран вместо того, 
чтобы ограничивать возможности для тех, кто может себе это позво-
лить,- это всего лишь несколько идей по улучшению отношений меж-
ду ЕС и Ближним Востоком. Такие меры позволили бы также бороться 
с недостатком знаний о ЕС (и ЕС об арабских странах) и, что самое важ-
ное, сосредоточить внимание на бюрократических мерах по преодоле-
нию пробелов, которые полностью игнорируются.

Борьба с радикализацией в интернете является еще одним из при-
оритетов ЕС в  области борьбы с  терроризмом, который включает со-
трудничество с  интернет-провайдерами и  владельцами платформ для 
уничтожения контента, связанного с терроризмом.  Несмотря на то, что 
с марта 2015 года в ЕС было создано собственное специализированное 
подразделение-группа по передаче информации в Интернете, которая 
направлена на снижение уровня и последствий террористической и на-
сильственной экстремистской пропаганды в интернете, интернет слиш-
ком обширен, чтобы его можно было контролировать [5, c. 39].

Еще одним приоритетом контртеррористической стратегии ЕС, 
который, безусловно, совпадает с  вышеупомянутыми основными на-
правлениями, но необязательно ограничивается ими, является обмен 
информацией.  На протяжении многих лет разведка прилагала много 
усилий для сотрудничества на  единой платформе с  Европолом, ЕКТК 
и  другими учреждениями, добившимися заметного, но, безусловно, 
не блестящего успеха. Поэтому ЕС расширяет свои усилия по поощре-
нию государств-членов к координации и сотрудничеству в этой обла-
сти, результатом чего являются такие проекты, как проект Prüm, мно-
госторонний договор, подписанный в Prüm, Германия.

Европейская контртеррористическая стратегия была обновлена 
в конце 2016 года. Помимо нового рабочего названия, «Глобальная стра-
тегия ЕС», терроризм и  борьба с  терроризмом были поставлены еще 
выше в  повестке дня ЕС.  В заявлении о  миссии стратегии терроризм 
больше не рассматривается как главная угроза, а скорее как основная 
опасность, с которой сталкивается ЕС.
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Терроризм, согласно новому обновленному варианту общей «стра-
тегии Европейского Союза по борьбе с терроризмом», занимает более 
приоритетное место и рассматривается как главная проблема европей-
ской безопасности.

Даже несмотря на то, что внимание ЕС вновь (если не больше) со-
средоточено на аспекте безопасности терроризма (т. е. борьбе с терро-
ризмом), а не на мириадах других комплексных аспектов, которые ведут 
к  нему (т. е. предупреждению терроризма), мы можем сделать вывод, 
что ЕС еще не до конца понимает природу терроризма.

Его политическая динамика по-прежнему обусловлена кризисны-
ми ситуациями, и ЕС, похоже, не хочет существенно отклоняться в ре-
альном выражении от любой из своих предыдущих стратегий.
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Исследуются объективные признаки вовлечения несовершенно-
летнего в совершение преступления, а также проблемные аспекты опре-
деления объекта и основных признаков объективной стороны ст.150 УК 
РФ. Доказывается, что допущены серьезные пробелы в сформировав-
шихся позициях высших судебных инстанций, которые приводят к раз-
ногласиям в  процессе правоприменительной деятельности. Представ-
лены способы, позволяющие в различной степени усовершенствовать 
уголовную политику в области привлечения к ответственности за вов-
лечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, вовлечение в  совершение 
преступления, ст.150 УК РФ, объективные признаки. 

В Российской Федерации несовершеннолетние лица являются од-
ной из категорий населения, которые подлежат особой защите со сторо-
ны государства. В период взросления у несовершеннолетних лиц про-
исходит формирование не только физических особенностей организма, 
но и  внутреннего отношения к  окружающей его действительности. 
В ходе этих процессов, указанное лицо проявляет различные способы 
реагирования на внешние раздражители со стороны общества, которые 
и приводят к совершению общественно опасных деяний. 

Актуальность рассмотрения данного вопроса заключается в  том, 
что преступность несовершеннолетних формирует резерв всей после-
дующей преступности в целом, соответственно ее анализ и разработка 
эффективных мер позволяет нейтрализовать криминогенные факторы 
в  социуме, сформировать базу для прогноза преступности и  усовер-
шенствовать меры противодействия. 

Для более полного раскрытия указанной темы представляется 
уместным использовать общенаучные методы, такие как дедукция, 
синтез, диалектический, логический, а также специально-юридические 
методы научного познания, к  которым относятся метод юридической 
компаративистики, формально-юридический и  сравнительно-право-
вой методы научного познания.
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Начать следует с определения объекта вовлечения несовершенно-
летнего в  совершение преступления. Существует несколько подходов 
к определению понятия объекта преступного посягательства и его клас-
сификаций. Практически все специалисты в области уголовного права 
сходятся на мнении, что объект преступления – это то, на что посягает 
преступное деяние, чему оно причиняет или может причинить вред.

Ведя речь о  видовом объекте ст.150 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, больших трудностей не возникает. Учеными принято 
вкладывать в его понятие широкий и узкий смыслы. Так, Епифанов Б.В. 
придерживается мнения, что в качестве видового объекта рассматрива-
емого преступления выступают те общественные отношения, которые 
создают условия для нормального физического, нравственного и  ин-
теллектуального развития ребенка, защищают его интересы [2, с.115]. 
В свою очередь, отдельные ученые в области уголовного права считают 
наиболее верным рассматривать видовой объект данного состава пре-
ступления во взаимосвязи с главой 20 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, содержащей преступления, которые посягают не  только 
на интересы несовершеннолетних, но и на интересы родителей, усыно-
вителей и семьи. В целом, под видовым объектом вовлечения несовер-
шеннолетнего в  совершение преступления понимается совокупность 
интересов несовершеннолетних, а также семьи, и общественных отно-
шений, складывающихся внутри нее. 

Напротив, более спорным является вопрос относительно определе-
ния непосредственного объекта в  контексте ст.150 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Следует обратить внимание, что в отечественной 
науке существует несколько позиций о его содержании. Худяков Е.А. кон-
струирует его из двух составляющих: общественного порядка и объектов 
тех преступлений, в совершение которых вовлекается подросток, что вы-
текает из трактовки ст.201 Уголовного кодекса РСФСР [2, с.115]. 

Второй позицией касательно данной проблематики является опре-
деление в  качестве объекта вовлечения в  совершение преступления 
общественных отношений, охраняющих интересы нормального разви-
тия и правильного воспитания несовершеннолетних. Однако авторами 
не раскрывается, что следует понимать под нормальным развитием не-
совершеннолетнего, поскольку нормальным может быть как физиче-
ское, духовное, так и другие разновидности развития.
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Нам представляется уместным определение непосредственного 
объекта преступления, предусмотренного ст.150 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, сопряженное со второй точкой зрения, как 
нормальное физическое развитие и нравственное воспитание несовер-
шеннолетнего.

Объективная сторона ст.150 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации характеризуется таким действием, как вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления, а также способом – путем 
обещаний, обмана, угроз или иным способом. Способ, как признак объ-
ективной стороны состава, подлежит обязательному доказыванию. 

Под вовлечением следует понимать действия взрослого лица, на-
правленные на возбуждение желания совершить преступление. Соглас-
но абз.3 п.42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 01.02.2011 г. №1 действия взрослого лица могут выражаться 
как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения со-
вершить преступление или антиобщественные действия, разжигания 
чувства зависти, мести и иных действий [1, п.42].

Касаемо способа вовлечения, необходимо заострить внима-
ние на  определении иных способов, которые формируются исходя 
из практики и научных исследований, поскольку нет структурирован-
ного перечня. 

Алехин В.П. к  «иным способам» относит возбуждение (целена-
правленными беседами и  т.п.) вражды, разжигание зависти, корысти, 
низменных побуждений; «не конкретизированное вовлечение» в виде 
распития спиртных напитков с несовершеннолетними в целях облегче-
ния склонения их к совершению преступления; употребление наркоти-
ческих веществ; развращение и вовлечение в проституцию; использо-
вание меры родительского или опекунского воздействия, родственных 
отношений и т.д [3, с.395]. 

В свою очередь, Верховный Суд Российской Федерации в  поста-
новлении от  01.02.2011 г. №1 «О  судебной практике применения за-
конодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних» указал, что вовлечение 
несовершеннолетнего в  преступную деятельность может проявляться 
в форме предложения совершить преступление[1, п.42]. 

Наибольшие затруднения при исследовании состава вовлечения несо-
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вершеннолетнего в совершение преступления вызывает его момент оконча-
ния. Состав вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 
законодательно сконструирован как формальный, то есть данное престу-
пление считается оконченным с момента вовлечения, а именно совершения 
действий, указанных в диспозиции ст.150 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
независимо от того, совершил ли он какое-либо преступление.

В данном случае можно выделить две основные точки зрения. Со-
гласно первой, данный состав преступления признается в качестве фор-
мального. Сторонники этой теории определяют момент окончания пре-
ступления в соответствии с моментов вовлечения, то есть совершения 
самого действия по вовлечению, независимо от того, было ли в итоге 
совершено несовершеннолетним преступление.

Наиболее распространенным является противоположное мнение, 
согласно которому состав преступления, предусмотренный ст.150 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, следует относить к материаль-
ному или усеченному виду.

Так, Бельцов Д.В. считает, что оконченным рассматриваемый со-
став является с момента, когда вовлекаемый несовершеннолетний фак-
тически совершил преступление либо приготовление к преступлению 
или покушение на преступление [4, с.16]. 

Представленные точки зрения вполне обоснованы, поскольку вы-
текают из  положения, закрепленного в  п.42 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 г. №1 «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего особен-
ности уголовной ответственности и  наказания несовершеннолетних», 
согласно которого преступление, ответственность за которое предусмо-
трена ст.150 Уголовного кодекса Российской Федерации, является окон-
ченным с момента совершения несовершеннолетним преступления, при-
готовления к преступлению, покушения на преступление [1, п.42]. 

По мнению Семенова К.П. формулировка Верховного Суда Россий-
ской Федерации противоречит законодательному замыслу при моделиро-
вании диспозиций рассматриваемой статьи. Автор в работе замечает, что 
если рассматривать конструкцию объективной стороны ст.150 Уголовного 
кодекса Российской Федерации сформированной по типу материального 
состава преступления, то для криминализации деяния становиться совер-
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шенно ненужным способ вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления, поскольку приобретает значение не  способ достижения 
цели, а фактическое ее достижение любым способом [5, с.241]. 

Подводя итог, можно отметить основные тезисы. Вовлечение не-
совершеннолетнего в  совершение преступления представляет собой 
общественно опасное деяние против семьи и  несовершеннолетних, 
закрепленное в ст.150 Уголовного кодекса Российской Федерации, и за-
ключающееся в  вовлечении несовершеннолетнего в  совершение пре-
ступления лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. 

Обязательным признаком объективной стороны данного престу-
пления является способ его совершения, в качестве которого выступа-
ют обещание, обман, угроза и иные способы, перечень которых являет-
ся открытым. 

В статье были представлены проблемы определения объекта пре-
ступления и  такого элемента его объективной стороны, как момент 
окончания.

В частности, в качестве объекта вовлечения несовершеннолетнего 
в совершение преступления называются общественные отношения, ох-
раняющие интересы нормального развития и правильного воспитания 
несовершеннолетних, а  также общественный порядок и  объекты тех 
преступлений, в совершение которых вовлекается подросток.

Следующим проблемным аспектом рассматриваемого состава 
является проблема определения момента окончания преступления. 
На наш взгляд, рассматриваемый состав необходимо относить к фор-
мальному виду, поскольку диспозиция ст.150 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации не называет в качестве обязательного признака на-
ступление общественно опасных последствий. 

С целью устранения вышеперечисленных пробелов, представляется 
нужным провести ряд мероприятий. В частности, необходимо привести 
в соответствие позиции Верховного Суда Российской Федерации и поло-
жения, закрепленные в ст.150 Уголовного кодекса Российской Федерации; 
предоставить разъяснения относительно объективных признаков рас-
сматриваемого состава преступления, наконец, установить единообразие 
судебной практики на всей территории государства. 

В случае воплощения названных идей, прогнозируется повышение 
уровня раскрываемости, а соответственно и эффективности мер про-
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тиводействия в  сфере вовлечения несовершеннолетних в  совершение 
преступлений.
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Рассматривается обоснованность криминализации распростране-
ния заведомо ложной информации об  обстоятельствах, представляю-
щих угрозу жизни и безопасности граждан; оценивается общественная 
опасность распространения ложной информации, а также последствия 
распространения таковой. Авторами обобщается зарубежный опыт 
в борьбе с распространением ложной информации. В статье предлага-
ются некоторые меры по борьбе с дезинформацией населения, оценива-
ются перспективы применения.
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Covid-19, дезинформация населения, меры по борьбе с дезинформацией.

Реалии современного мира отличаются от того, что было букваль-
но 20 лет назад. Развитие современных технологий привело к тому, что 
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наша жизнь неразрывно связана с Интернетом. Современный человек 
работает, совершает покупки, учиться, общается, развивается через 
всемирную сеть Интернет. В связи с этим становится необходимым вне-
дрение правового регулирования и, в  частности, уголовно-правового, 
в жизнедеятельность осуществляемую с помощью сети Интернет. 

Доступ к  неограниченному количеству информации – это одна 
из  главных задач Интернета. Люди привыкли доверять информации, 
которую находят в Сети, но зачастую эта информация не имеет ничего 
общего с правдой. Данная проблема становится актуальной особенно 
в 2020 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила 
в  марте пандемию Covid-19. Население не  только России, но и  всего 
мира, находится не в стабильном состоянии и любые «вбросы» недосто-
верной информации могут привести к всеобщей панике. Распространя-
ется информация о том, что число заболевших в России в тысячи раз 
больше, чем об этом говорят СМИ и власти, так называемые пранкеры 
изображают на видео из себя заболевших, советчики делятся рекомен-
дациями по защите от вируса, которые мало того, что являются антина-
учными, так и ещё и могут принести реальный вред здоровью. 

Мотивы и  цели, которыми руководствуются распространители 
весьма разнообразны: от желания привлечь к себе внимания и баналь-
ного хулиганства, до политических мотивов и желания предпринимате-
лей поднять спрос на тот или иной товар[1].

 1 апреля 2020 в  Уголовный кодекс РФ Федеральным законом 
от  01.04.2020 N 100-ФЗ «О  внесении изменений в  Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» были введены в  действие ст. 2071.1 УК 
РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об об-
стоятельствах представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» 
и ст. 2072 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной обще-
ственно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия».

Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасно-
сти граждан, в  данной статье предлагается признавать чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные эколо-
гические ситуации, в  том числе эпидемии, эпизоотии и  иные обстоя-
тельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, 
катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) 
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человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и  окружаю-
щей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности населения.

На 20 мая 2020 года уже возбуждено два уголовных дело по ст. 2071 
УК РФ. Первое в Санкт-Петербурге, где активистка распространила ин-
формацию в социальной сети «В контакте», что в Сестрорецкой боль-
нице заражённого Covid-19 отпустили домой[2]. Резонанс данной но-
вости был велик, в социальных сетях граждане активно начали делать 
репосты и распространять информацию, которую не проверяли. 

Вторым основанием к  возбуждению уголовного дела стало появ-
ление в сети видео-ролика, с информацией о том, что новый вирус был 
создан в новосибирском центре «Вектор», и распространён «взрывом». 
Автор ролика объявлен в розыск, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Россия не первая в мире устанавила уголовную ответственность 
за  распространение заведомо ложной информации. Так, например 
в  Германии ещё с  2015 года существует ответственность за  распро-
странение ложной информации в  сети. Однако к  ответственности 
привлекается не  распространитель, а  социальные сети, предполага-
ется, что именно они должны контролировать информацию, выкла-
дываемую своими пользователями и  удалять её как можно скорее. 
Возможно, данный опыт будет полезен и для России, позволив более 
оперативно блокировать опасную информацию. Так, например, уже 
сегодня всемирно известный мессенджер «WhatsApp» вводит лимит 
на возможность многократной пересылки сообщения, как раз с целью 
предотвращения молниеносного распространения сомнительной ин-
формации.

С 2018 года уголовная ответственность вплоть до лишения свобо-
ды сроком до 6 лет введена за дезинформацию населения в Малайзии. 
Италия также предусмотрела возможность привлечения к  уголовной 
ответственности дезинформаторов, но только, если распространяемая 
информация касается государственных органов и власти. Китай в каче-
стве способов борьбы с распространением информации, угрожающей 
безопасности избрал экстренное блокирование сообщений.

Мы полагаем, что один лишь запрет и  блокировка, безусловно, 
не  будут эффективными. Другим способом защиты общества от  рас-
пространения недостоверной информации - это массовое просвещение. 
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Чем больше люди будут знать, тем сложнее их будет обмануть. Так, в ус-
ловиях Covid-19 полагаем возможными следующие меры:
1) В школах, университетах и на предприятиях необходимо проводить 

лекции в дистанционном формате, на которых будут освещены по-
следние достижения в области исследования вируса и его лечения;

2) Необходимо, чтобы региональные Министерства здравоохранения 
активно работали с социальными сетями, распространяя достовер-
ную и проверенную специалистами информацию;

3) Необходимо активизировать работу по блокировке подобных вбросов 
ложной информации, с целью минимизировать их распространение.

Возможно, стоит обратить внимание на  блогеров и  социальные 
сети медийных личностей, для которых распространение недостовер-
ной информации является возможностью привлечь аудиторию, увели-
чить количество подписчиков, и, установив сотрудничество, через их 
каналы, распространять проверенную и подтвержденную ВОЗ инфор-
мацию.
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В рамках условий правомерности необходимой обороны рассма-
триваются их понятие, социальная и правовая природа. Обосновывает-
ся важность установления и сохранения правил и пределов реализации 
права граждан на защиту своих прав и свобод, гарантированного Кон-
ституцией РФ. Исследуются проблемные аспекты условий правомерно-
сти, связанные с идентичностью некоторых из них.

Ключевые слова: права граждан, необходимая оборона, условия 
правомерности, понятие, сущность

Необходимая оборона — институт уголовного права, представ-
ляющий собой одновременно конституционное право граждан и одно 
из  шести обстоятельств, исключающих преступность деяния. Ст. 2 
Конституции РФ, провозглашает права и свободы человека и гражда-
нина высшей ценностью, в то время как ч.2 ст. 45 дозволяет каждому 
защищаться от  преступного посягательства всеми не  запрещёнными 
законом способами. Необходимая оборона нашла своё законодательное 
отражение в главе 8 УК РФ, посвящённой обстоятельствам, исключаю-
щим преступность деяния, а именно — в ст. 37 УК РФ.

Для исключения произвола при осуществлении оборонительных 
действий, а  также пресечения совершения преступлений под предло-
гом её реализации применение необходимой обороны ограничивает-
ся особыми рамками, более известными как условия правомерности. 
Умышленный выход за их пределы является уголовно наказуемым дея-
нием, влекущим привлечение к уголовной ответственности. По нашему 
мнению, установление некоторых пределов реализации прав граждан 
на защиту охраняемых уголовных законом интересов обусловлено не-
обходимостью как можно более детально урегулировать институт не-
обходимой обороны в целом. И в этом случае крайне тонка грань между 
общественно полезным деянием и преступлением — превышая пределы 
правомерной защиты, обороняющееся лицо фактически превращается 
в того, кому он должен противодействовать в момент посягательства.

По мнению В.В. Меркурьева, принципиальное решение вопроса 
об условиях правомерности необходимой обороны и пределах её допу-
стимости всегда находилось в  прямой зависимости от  положения лич-
ности в обществе и государстве [1, с.11]. В любом случае, правомерность 
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причинения вреда вплоть до смерти всегда должна быть строго регламен-
тирована, дабы исключить возможность не только произвольного толко-
вания соответствующей нормы уголовного закона, но и её применения 
подобным образом. На законодателя ложится нелёгкое бремя определить 
те самые пределы действий защиты, чтобы они не вступали в противоре-
чие с Конституцией РФ, а также были разумными и логичными.

К сожалению, рассматривая вопрос о  проблемных аспектах, свя-
занных с тем или иным условием правомерности, исследователи обхо-
дят стороной раскрытие их понятия в целом. Несмотря на отсутствие 
соответствующего термина, нами была предпринята попытка выяс-
нить, что следует понимать под такими условиями с помощью толковых 
и юридических словарей:

Условие – это обстоятельство, от которого что-нибудь зависит [2].
Правомерность представляет собой соответствие явлений соци-

альной жизни (деятельности или результатов деятельности субъектов 
права) требованиям и дозволениям, содержащимся в нормах государ-
ственной воли [3].

Необходимая оборона – насильственные действия в  отношении 
лица, совершившего опасное посягательство на правоохраняемые ин-
тересы, предпринятые для пресечения этого посягательства [4].

Таким образом, условия правомерности необходимой обороны 
представляют собой обстоятельства, при которых причинение вреда по-
сягающему на охраняемые законом интересы лицу будет отвечать всем 
требованиям и дозволениям, предусмотренным в уголовном законе.

В науке уголовного права нередко поднимается вопрос о целесоо-
бразности установления каких бы то ни было ограничений для оборо-
няющихся лиц, поскольку они могут повлечь за собой неэффективную 
реализацию необходимой обороны. Мы полагаем, что данный довод 
опровергается целью, ради которой эти ограничения, собственно, и су-
ществуют - полностью исключить ситуации, при которых возможен 
произвол в любой его форме. Так, например, в настоящее время причи-
нение вреда преступнику после очевидного окончания посягательства 
рассматривается уже не  в  качестве общественно полезного действия, 
но как акт мести или самосуда. Мы выражаем уверенность в том, что 
условия правомерности преследуют общественно полезную и социаль-
но значимую цель, а также не противоречат нормам Конституции РФ 
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(в части, касающейся ограничения прав), потому что крайне важны для 
обеспечения должной защиты прав и законных интересов других лиц.

Существует две группы условий правомерности — относящиеся 
к посягательству и к защите. 

К первой группе относятся общественная опасность посягатель-
ства, его наличность и действительность. По нашему мнению, в своей 
совокупности они позволяют оценить характер нападения и  опреде-
лить, имеется ли надобность в насильственном вмешательстве для его 
предотвращения или пресечения.

Ко второй группе относятся круг объектов необходимой обороны, 
защита путём причинения вреда только посягающему, а не третьим ли-
цам, своевременность и  соответствие защиты характеру и  опасности 
посягательства. Их целесообразно рассматривать с позиции установле-
ния «правил поведения» для самих обороняющихся, чтобы последним 
были известны пределы законности их действий.

В науке уголовного права остаётся открытым вопрос относитель-
но идентичности некоторых условий правомерности. Конечно, трудно 
не заметить очевидное сходство, например, между наличностью пося-
гательства и своевременностью защиты, в основе которых лежит один 
и тот же критерий - время.

Разграничивая эти признаки, В.С. Трахтеров указывал на  то, что 
последнее условие вызывает более чёткие представления, нежели на-
личность посягательства, хотя данный критерий следует рассматривать 
как вспомогательный для решения вопроса о наличности посягатель-
ства [5, с.99].

И.С. Тишкевич также говорил о ненадобности такого признака, как 
наличность посягательства, поскольку «указание на  своевременность 
защиты исключает надобность в постановке вопроса о наличности по-
сягательства, ибо немыслимо такое положение, чтобы оборона была 
своевременной, а посягательство не было наличным в указанном выше 
смысле» [6, с.284].

По его мнению, без  понятия наличного посягательства можно 
вообще обойтись и  использовать более правильный – своевременная 
оборона. Он ссылается на  некоторую долю искусственности, которая 
встречается при делении всех условий правомерности на две группы, 
поэтому, когда речь идёт об условиях правомерности обороны, то все 
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они относятся именно к ней, то есть характеризуют ее как дозволенное 
законом действие по пресечению общественно опасного посягательства 
[6, с. 284].

Э.Ф. Побегайло, напротив, рассматривает их как самостоятельные 
условия правомерности, относя наличность посягательства к условиям 
правомерности обороны, относящимся к посягательству, а своевремен-
ность защиты – к условиям, относящимся к защите [8, с. 148].

Присоединяясь к позиции Э.Ф. Побегайло, считаем, что общепри-
нятую классификацию условий правомерности, равно как и её элемен-
ты не  стоит подвергать изменениям. Наличность посягательства ха-
рактеризует время совершения противоправного деяния и  относится 
только к нему, в то время как своевременность защиты является посто-
янно действующим требованием к обороняющемуся лицу.

Кроме того, проблема «внутренней противоречивости» термина 
наличности решается простым допущением пресечения преступных 
действий ещё до их начала. Разумеется, речь ведётся о противодействии 
угрозе посягательства, что является немаловажным моментом, так как 
обороняющемуся не придётся находиться в ожидании непосредствен-
ного начала нападения.

Аналогичная ситуация прослеживается и при разрешении вопроса 
о  соотношении общественной опасности посягательства и  круга объ-
ектов необходимой обороны. Некоторые исследователи, например, А.В. 
Наумов [9, с. 352], В.В. Орехов [10, с. 51-52] рассматривают круг объ-
ектов обороны в качестве самостоятельного признака, в то время как 
Ю.М. Ткачевский [11, с. 579-580] вовсе не  включает данный признак 
в состав условий правомерности.

Да, идентичность общественной опасности посягательства и круга 
объектов необходимой обороны очевидна и не вызывает сомнений, по-
скольку они отражают то, что защищается нормой уголовного закона. 
Но если первый признак, на  наш взгляд, направлен на  оценку непра-
вомерных действий по отношению к конкретному охраняемому зако-
ном объекту, то второй изначально помогает гражданам определиться 
с тем, что подлежит правомерной защите, а что – нет. Таким образом, 
общественная опасность посягательства и круг объектов необходимой 
обороны должны рассматриваться в качестве самостоятельных условий 
правомерности, отнесённых к соответствующим группам.
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Считаем, что исключение какого-нибудь идентичного условия пра-
вомерности повлияет на целостность оценки действий лица, находяще-
гося в состоянии необходимой обороны, хотя, наверное, и не скажется 
на самом праве её реализации.

Таким образом, условия правомерности необходимой обороны 
представляют собой правила и пределы её реализации, преследующие 
цель учесть баланс прав обороняющихся лиц по отношению к интере-
сам других людей. Установление специальных ограничений социально 
значимо и в полной мере соответствует не только действующему зако-
нодательству, и но провозглашаемым правовым принципам.
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Статья посвящена вопросу применения в  ходе предварительно-
го расследования и  судебного разбирательства сотрудниками органов 
предварительного расследования, судом норм, регламентирующих 
освобождение от уголовной ответственности, как по общим, так и по 
специальным основаниям. Проведен анализ ст. 75 УК РФ, где закре-
плено, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственно-
сти. Проанализированы проблемы установления признаков деятельно-
го раскаяния по УК РФ, по результатам которого сделан вывод о том, 
что в  ст. 75 УК РФ обозначены не  все признаки, которые, характери-
зуют деятельное раскаяние. Проведя анализ действующего уголовного 
законодательства, авторы пришли к заключению, что следует выделять 
и  одновременно применять при решении по  оба критерия: объектив-
ный и субъективный.

Ключевые слова: Органы предварительного расследования; суд 
и прокуратура; уголовная ответственность; реализация уголовной от-
ветственности; деятельное раскаяние; освобождение от уголовной от-
ветственности.

В период расследования и  раскрытия различных преступлений, 
сотрудники органов прокуратуры, следственных органов и суды в по-
следние годы стали чаще использовать нормы, регламентирующие 
освобождение от уголовной ответственности, как по общим, так и по 
специальным основаниям. Но, как нам показывает практика, при 
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применении норм, регулирующих эти вопросы, нередко допускаются 
ошибки, касающиеся как самой процедуры освобождения от уголовной 
ответственности, так и квалификации позитивного поведения, содей-
ствующего расследованию и  раскрытию преступлений. Это вызывает 
необходимость подготовки научно - обоснованных практических ре-
комендаций, обобщения и изучения правоприменительной практики. 

Исследование указанных вопросов имеет огромное значение для 
совершенствования уголовного законодательства и  применения его 
в  практической деятельности, разрешения возникших коллизий меж-
ду нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
в связи с принятием и вступлением в силу с 1 июля 2002 года нового 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В ст.75 Уголовного Кодекса РФ (УК РФ) предусмотрено, что лицо, 
впервые совершившее преступление  небольшой  или  средней  тяже-
сти, может быть освобождено от  уголовной ответственности, если 
после совершения преступления добровольно явилось с  повинной, 
способствовало раскрытию и  расследованию этого преступления, 
возместило  ущерб  или иным образом загладило вред, причиненный 
этим преступлением, и  вследствие  деятельного раскаяния  перестало 
быть общественно опасным.

Содержащихся в ст.75 УК РФ совокупность требований часто на-
зывают условиями деятельного раскаяния. Не вступая в  дискуссию 
относительно правильности использования вышеназванной нормы, 
укажем то, что если в отдельных случаях эти требования можно рассма-
тривать в качестве признаков (например, при определении понятия), то 
в других случаях эти требования можно считать условиями (например, 
при анализе проблемы реализации (применения) нормы о деятельном 
раскаянии). Определенные законодателем признаки деятельного раска-
яния в науке продолжают оставаться дискуссионными.

Применительно к поведению лица, которое раскаялось, лучше все-
го говорить о возможных формах деятельного раскаяния. Я считаю, что 
в указанном случае было бы правильнее говорить о признаках деятель-
ного раскаяния.

Отметим, что не все требования, предмет приведенные в субъект 
ст.75 УК РФ, характеризуют деятельное раскаяние. На мой взгляд, мы 
можем согласиться с мнением В. А. Кушнарева. Он утверждает, что тре-
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бования о  том, что при наличии деятельного раскаяния лицо может 
быть освобождено от  уголовной ответственности, если преступление 
относится к категории небольшой или средней тяжести. А также, если 
преступление совершено этим лицом впервые, предусматривая, что 
норма данной статьи может вступать в  действие только при наличии 
указанных условий [1, с. 21].

В современной литературе вопрос о чистосердечии раскаяния лица, 
которое претендует на  освобождение от  уголовной ответственности, 
степени его искренности, остается дискуссионным. Одни авторы счита-
ют, что правильным основной акцент делать именно на этом аспекте. А 
другие авторы не согласны с данным мнением. Они предлагают в слово-
сочетании «деятельное раскаяние» делать акцент на слове «деятельное», 
поскольку «первостепенное значение имеют объективно выраженные 
действия лица, а не субъективное отношение к происходящему».

Так, Л.В. Головко утверждал, что «в действительности человек мо-
жет и  не раскаяться, кроме того, он может субъект считать конкрет-
ный уголовно-правовой запрет не разумным, абсурдным, устаревшим, 
а свой проступок - естественным, нормальным, но при этом из страха 
перед уголовным наказанием, осуждением со  стороны окружающих, 
потери работы или предмет по каким-либо иным причинам совершить 
указанные в субъект ст. 75 УК РФ действия. При этом он может не пре-
доставлять никакой опасности для общества, предмет следовательно, 
не субъект стоит отказывать лицу только по той причине, что он не рас-
каялся чистосердечно, то есть искренне» [2, с. 34].

На мой взгляд, более предпочтительно последнее мнение. Призна-
вая большое значение чистосердечному раскаянию, искренности пред-
мет поступков, мы не считаем важным устанавливать в каждом случае 
мотивы позитивных поступков и  искренность виновного. В  соответ-
ствии с принятым подходом отечественного уголовного права, законо-
датель оставляет без внимания внутренний мир человека. Более того, 
субъект искренность и степень раскаяния не предмет поддаются объек-
тивному измерению, оценке.

Само лицо перестало быть общественно опасным в силу добросо-
вестного отношения к труду и последующего безупречного поведения.

Безупречность представляет собой честное выполнение своих тру-
довых обязанностей человеком, отсутствие оснований для нареканий 
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или упрека в  процессе производственных отношений. Под безупреч-
ным поведением понимается такое поведение, которое соответствует 
требованиям норм права.

Замена уголовного наказания другим (например, дисциплинарным, 
административным) или передача лица на поруки в товарищеский суд. 
Основаниями наступления не уголовной, а иных видов ответственно-
сти служат такие обстоятельства, которые характеризуют, как деяние, 
так и лицо, его совершившее:
а) исправление и перевоспитание возможно без применения уголовно-

го наказания;
б) преступление не представляет большой общественной опасности.

Я считаю, так как внутренний мир обобщается в поведении, вывод 
о наличии раскаяния и его степени можно сделать именно по поведе-
нию человека, совершившего какое-либо преступление. Законодатель 
среди первых признаков (условий) деятельного раскаяния называет до-
бровольную явку с предмет повинной.

Деятельное раскаяние УК РФ определяет как действия, направлен-
ные на смягчение наказания за преступление. В ст.75 УК РФ предусмо-
трены обстоятельства, при наличии которых возможно улучшение по-
ложения виновного. Подробнее рассмотрим, что же собой представляет 
деятельное раскаяние.

В соответствие со ст. 142 УПК РФ добровольное сообщение лица 
о совершённом им или с его участием преступлении органу, который 
осуществляет уголовное преследование – это явка с повинной. Добро-
вольность сообщения означает то, что явка с повинной сделана челове-
ком по собственной инициативе и до момента, когда ему стало известно 
о  его разоблачении в  совершении преступления посредством других 
доказательств, имеющихся в деле.

Заявление о явке с повинной может быть сделано, как в письмен-
ном, так и в устном виде. Устное заявление о совершении преступле-
ния заносится в протокол, который подписывается лицом, принявшим 
данное заявление и  заявителем. Письменное заявление о  совершении 
преступления должно быть подписано заявителем. Письменная явка 
с повинной выглядит как стандартное заявление в свободной форме. 

Необходимым признаком явки с повинной, по мнению П. Алюш-
кина, является своевременность, чтобы «соответствующее заявление 
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являлось поводом для возобновления производства по  уголовному 
делу, когда последнее было приостановлено в  субъект связи субъект 
с не установлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обви-
няемого» [3, с. 71] или поводом к возбуждению уголовного дела.

Личный характер заявления о совершении преступления считают 
необходимым условием осуществления явки с повинной. Нельзя отно-
сить к явке с повинной передачу сведений о совершении преступления 
по телефону или сообщения по почте, так как в таких случаях нет лич-
ной явки в правоохранительные органы. Многие ученные не признают 
явку с повинной, когда сотрудникам правоохранительных органов ра-
нее уже было известно о преступлении и о лице, которое его совершило. 
Субъект Подобная явка может служить лишь обстоятельством, смягча-
ющим уголовную ответственность.

Таким образом, в приведенных позициях явка с повинной излишне 
формализована, что ограничивает сферу ее применения и возможности 
института деятельного раскаяния. Суть явки с  повинной заключается, 
в добровольной передаче виновным себя правоохранительным органам.
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Работа направлена на комплексное исследование уголовного про-
ступка, а так же анализ и оценку возможных рисков предложения Вер-
ховного суда РФ о законодательном закреплении понятия «уголовный 
проступок». Помимо этого, рассматривается ряд ключевых проблем, 
возникающих при введении данного понятия в УК РФ. В заключении 
статьи формулируются предложения по гуманизации уголовного зако-
нодательства.

Ключевые слова: уголовный проступок, административная прею-
диция, законопроект, административное правонарушение, декримина-
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Гуманизация отечественного уголовного законодательства в  по-
следнее время является основным направлением уголовно-правовой 
политики Российской Федерации. 

Предложенный Верховным судом проект федерального закона 
«О  внесении изменений в  Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ) и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации в связи с введением понятия уголовного проступка» (далее – За-
конопроект) 

 стал одним из способов подобного реформирования отечествен-
ного законодательства. В соответствии с данным Законопроектом, под 
уголовным проступком подразумевается «преступление небольшой тя-
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жести, за которое… не предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды». 

Эксперты Центра стратегических разработок отметили, что вве-
дения уголовного проступка позволило бы разгрузить суды, в  кото-
рых 55% дел приходится на нетяжкие преступления. По их мнению это 
помогло бы, помимо всего прочего, снизить репрессивность для осу-
жденных за сравнительно неопасные деяния - после отбытия наказания 
за такими осужденными судимость бы не числилась.

По мнению авторов Законопроекта, потребность в  введении ин-
ститута уголовного проступка, определена тем, что в  УК РФ к  кате-
гории преступлений небольшой тяжести отнесены не  только деяния, 
за совершение которых определено наказание в виде лишения свободы 
до трех лет, но и деяния, за которые не назначается такого рода наказа-
ние. Из этого следует , что в рамках одной категории, по сути, диффе-
ренцированы преступления по виду максимального наказания в санк-
ции и  определено, что различие по  степени общественной опасности 
у них присутствует значительное. Законопроектом также вносятся из-
менения в отдельные положения УК РФ, смягчающие меры уголовной 
ответственности и юридические последствия, которые влечет за собой 
совершение уголовного проступка. 

Введение понятия «уголовный проступок» в УК РФ означает, что 
законодатель признает существование двучленного понятия преступ-
ного деяния, сочетающего понятие преступление и  проступок. Такой 
подход существует в таких странах как Казахстан, Германия, США и т. д. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации, на  данный момент, 
насчитывается около 80-85 составов преступлений, каждый из которых 
попадает под предложенный Верховным Судом термин. Например, та-
кие преступления, как: ч. 1 ст. 115, ст. 116.1, ч. 1 ст. 118, ч. 1 ст. 124 УК РФ 
и некоторые другие [3, с. 33]. 

Однако, по нашему мнению, нельзя рассматривать все преступле-
ния небольшой тяжести незначительными настолько, чтобы считать 
их проступками. Поскольку преступления против жизни и  здоровья 
человека признаются в  доктрине уголовного права посягательствами 
на приоритетные объекты правовой охраны и свидетельствуют о повы-
шенной степени общественной опасности виновного лица, их не  сле-
довало бы относить к  категории уголовного проступка. Кроме этого, 
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как отмечает Г. Н. Борзенков, приоритетная защита указанных благ 
подчеркивается во  многих международных актах, которые признаны 
Российской Федерацией (Всеобщая Декларации прав человека 1948 г., 
Конвенция о правах ребенка 1989 г. и т. д.) [1, с. 144]. 

Обратим отдельное внимание на вопрос соотношения уголовного 
проступка с административной преюдицией. Перед введением уголов-
ного проступка, на наш взгляд, законодателю было бы целесообразно 
исключить из  УК РФ нормы, касающиеся административной прею-
диции. Поскольку при сохранении в  законодательстве и  преюдиции, 
и  проступка, возможна ситуация исчезновения грани между уголов-
но-правовыми и  административно-правовыми охранительными нор-
мами, а также могут возникнут существенные системные противоречия 
не только между уголовным и административным законодательством, 
но и внутри самого УК РФ.

Данный Законопроект может привести к  усложнению в  диффе-
ренциации уголовной и административной ответственности, ведь уго-
ловное и административное право во многом схожи в области установ-
ления ответственности за правонарушения, в связи с чем появляются 
такие феномены, как составы с  административной преюдицией, воз-
никают вопросы о  криминализации и  декриминализации некоторых 
деяний (например, побои, клевета). Конституционный Суд РФ под-
тверждает сказанное выше, указывая в своём Постановлении, что бу-
дучи разновидностями публично-правовой ответственности, админи-
стративная ответственность и ответственность уголовная, преследуют 
общую цель. В силу этого они имеют схожие задачи, принципы и тем 
самым дополняют друг друга.

В связи с этим обоснованной представляется позиция Л. Л. Круг-
ликова и В. Ф. Лапшина, которые считают введение в УК РФ категории 
«уголовный проступок» неоправданным и в качестве решения проблем, 
поднимаемых Верховным Судом РФ, предлагают исключить из УК РФ 
большинство норм, предусматривающих ответственность за  престу-
пления небольшой и средней тяжести, с их одновременным переводом 
в административное законодательство [2, с. 82] . Мы полностью поддер-
живаем позицию этих авторов, и считаем, что УК РФ следует сделать 
маленьким и жестким, а не продолжать его сохранять в качестве мягко-
го и аморфного. 
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Таким образом, подводя итог, мы пришли к выводу о том, что вве-
дение в ткань отечественного законодательства двухзвенного деления 
уголовных правонарушений на  преступления и  проступки отвечает 
современным потребностям, но, несмотря на это, подобная мера явля-
ется достаточно резкой и  ненужной реформой в  УК РФ и  неизбежно 
вступит в  существенное противоречие со  многими институтами уго-
ловного права. Данное нововведение может привести к проблеме злоу-
потребления уголовными проступками, как легальным способом ухода 
от  ответственности. Именно поэтому стоит рассмотреть другие пути 
либерализации уголовной политики, например, перевести преступле-
ния небольшой тяжести, кроме составов (ч. 1 ст. 115, ст. 116.1, ч. 1 ст. 
118, ч. 1 ст. 124 УК РФ) в разряд административных правонарушений, 
либо добавить составы с административной преюдицией. Помимо это-
го, как указывает А. В. Фисун, возможно, стоит вернуть действовавший 
до 2012 года предел для отнесения преступлений к категории неболь-
шой тяжести, т. е. понизить его с  3-х лет лишения свободы до  2-х [4, 
С. 43]. Эта мера подчёркнет наименьший характер и степень опасности 
подобных деяний, а так же устранит указанные в начале статьи проти-
воречия касаемо наступления одних и тех же последствий.
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В статье дается общая характеристика института необходимой 
обороны (ст.37 УК РФ), а также рассматриваются проблемы и условия 
применения института необходимой обороны. Обозначены обязатель-
ные признаки, раскрыты понятия превышения и  мнимые состояния. 
Обобщена практика применения и основные проблемы данной нормы 
во  всех аспектах. В  заключении предложены пути решения проблем, 
связанные с  установлением условий правомерности, превышения ее 
пределов, в том числе, с учетом особенностей мнимого состояния.
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На сегодняшний день существует множество проблем в Уголовном 
праве. Особенно, это прослеживается относительно проблем приме-
нения института необходимой обороны. Уголовное законодательство 
формулирует институт необходимой обороны в  очень узких рамках, 
требуя соблюдать большое количество условий, относящихся данному 
применению, а определение правовых последствий применения необ-
ходимой обороны положено на усмотрение суда, что побуждает к зна-
чимым проблемам на практике.

Условия правомерности и  пределы необходимой обороны ре-
гламентированы Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 сентября 2012 года № 19 «О применении судами законодательства 
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о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление». В статье 37 УК РФ «Необходимая оборо-
на», закреплено данное право на защиту и дано определение того, что 
представляет собой необходимая оборона, в  каких случаях она допу-
стима, каковы её критерии и пределы [3, с.669].Необходимая оборона 
означает, как допустимое и правомерное поведение лица, которое вы-
нужденно обращаться к защите законных интересов граждан, общества 
и государства от общественно опасного посягательства, сопряженного 
с  применением насилия или угрозой непосредственного применения 
насилия, допуская при этом причинение вреда посягающему лицу. Ре-
ализация гражданами своего права на  необходимую оборону способ-
ствует предотвращению и пресечению преступлений. На практике, при 
осуществлении права на  необходимую оборону возникают значимые 
проблемы, в процессе реализации права на защиту и при оценке самого 
процесса реализации права [1, c.6].

Стоит отметить, что не совсем обозначен аспект применения граж-
данами оружия при необходимой обороне, то есть при реализации пра-
ва на оружие человек должен предупредить лицо ,против которого оно 
применяется оружие, а также следить за тем, чтобы вред был не при-
чинен третьим лицам. По  окончании происшествия владелец оружия 
обязан сообщить о применении оружия не позднее суток.

Одной из наиболее важных проблем данного института это превы-
шение необходимой обороны. Понятие превышения пределов необхо-
димой обороны четко связано с субъективным восприятием ситуации, 
обороняющимся лицом. Ответственность за  превышение пределов 
необходимой обороны возможна только при доказанности того, что 
обороняющийся человек сознательно превысил пределы необходимой 
обороны. Доктрина и практика признают превышение пределов необ-
ходимой обороны в данных случаях: при явном несоответствии между 
вредом, угрожающим обороняющемуся, и вредом, причиняемым в ходе 
необходимой обороны, при явном несоответствии между значимостью 
интереса защищаемого и интереса, вред которому причиняется при от-
ражении посягательства; при явной несоразмерности между способами 
и  средствами защиты и  способами и  средствами посягательства; при 
явном несоответствии интенсивности защиты интенсивности посяга-
тельства. На данный момент существуют две проблемы, которые необ-
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ходимо выделить. Во-первых, это оценка степени и характера опасности. 
На основе практики можно прийти к выводу, что очень трудно доказать 
правомерность защиты, когда перед человеком возникает непривычные 
для него ситуации вряд ли он обдуманно сможет оценить характер, сте-
пень опасности, в особенности, когда здоровье близких людей в опасно-
сти, но на текущей стадии решение этой проблемы не найдено. Во-вто-
рых, законодатель ограничивает обороняющегося человека в средствах 
защиты. Установление наличия превышения пределов необходимой 
обороны достаточно сложный процесс, требующий учета всех обстоя-
тельств происшедшего и условий правомерности необходимой оборо-
ны в совокупности, то есть через ряд важных обстоятельств: важность 
объекта, которому посягающий причиняет или может причинить вред 
и значимость объекта, которому в результате защиты причинен вред, 
орудия или средства нападения и защиты, способы нападения и защи-
ты (например, нанесение беспорядочных ударов по всему телу или ис-
пользование приемов рукопашного боя и нанесение ударов в наиболее 
важные участки тела и т.д.), количество нападающих и защищающихся, 
гендер нападающих и  защищающихся, возраст, физическое развитие 
и другие параметры.

Ошибки в квалификации действий обороняющегося и допустив-
шего превышение пределов необходимой обороны, также не  способ-
ствуют формированию активной позиции граждан, так как ставят под 
сомнение идею необходимой обороны [1, c.8]. Хотя необходимая обо-
рона, даже совершенная с превышением её пределов, изначально носит 
положительный смысл реализации права на  защиту. А превышение 
пределов, это тот момент, который возникает зачастую помимо воли 
обороняющегося лица.

Ещё одной немало важной проблемой института необходимой 
обороны является мнимая оборона. Мнимая оборона не характеризу-
ется в качестве реальной защиты определенного интереса, так как она 
направлена на мнимое посягательство, поэтому причинение вреда лицу 
в  условиях мнимой обороны объективно всегда общественно опасно. 
Мнимая оборона – явление частое, это особая уголовно-правовая си-
туация, содержание которой включает ошибку субъекта относитель-
но наличия общественно опасного посягательства со стороны другого 
лица, под влиянием которой субъект причиняет вред, ошибочно по-



159Актуальные проблемы общей части уголовного права и исполнения...   

лагая, что пребывает в  состоянии необходимой обороны. В  соответ-
ствии, Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от  27 сентября 
2012 г. N 19 «О  применении судами законодательства о  необходимой 
обороне и  причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» можно выделить три варианта квалификации мнимой 
обороны: - обстоятельство, исключающее преступность деяния; - при-
вилегированный состав конкретного преступления (например, ст.108 
УК РФ - убийство, совершенное при превышении пределов необходи-
мой обороны); - неосторожное деяние (к примеру, ст.109 УК РФ - при-
чинение смерти по неосторожности) [2, c.3]. Последняя редакция ч.2 ст. 
37 Уголовного кодекса РФ не дает точного знания о признаках мнимой 
обороны, а  также о  ее квалификации. Мнимая оборона не  выступает 
в качестве действительной защиты конкретного интереса, так как она 
направлена не на реальное, а на мнимое посягательство. В таком случае, 
причинение вреда лицу в условиях мнимой обороны объективно всегда 
общественно опасно. Если анализировать ч. 2 ст.37 ,то можно придти 
к выводу о том, что закрепленное положение о реально существующем 
посягательстве и существующей необходимой обороне, но никак не о 
мнимой обороне [3, c.670].

Норма Уголовного кодекса Российской Федерации, необходимой 
обороны носит отсутствующий предметный характер. Основным недо-
статком нормы является то, что она не закрепляет конкретного переч-
ня случаев допустимой обороны, каждая ситуация предполагает своих 
действий. На основе этого на практике, возникает ряд проблем реализа-
ции ст.37 УК РФ. В свою очередь законодателю следует доработать дан-
ную статью на основе судебной практики [3, c.671].
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В данной статье исследуется содержание уголовно-правового без-
действия. Рассматривается основания и  критерии общественно опас-
ного деяния, предусмотренного ст. 124 УК РФ. Проведена характери-
стика волевого пассивного и  активного поведения индивида, которое 
заключается в том, что лицо не выполняет или ненадлежащим образом 
выполняет возложенную на него обязанность, в результате чего причи-
няется вред. Предлагаются предложения по совершенствованию норм 
уголовного законодательства в отношении ответственности за бездей-
ствие.
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Бездействие является, как одна из форм преступного деяния явля-
ется спорной проблемой в  уголовном праве. Преступное бездействие 
встречается в жизни не более чем в 5 % уголовных дел, однако их обще-
ственная опасность может быть гораздо значительнее деяний в форме 
действия. Прежде всего, это вытекает из наступивших последствий. Но 
по своим свойствам, как социальным, так и юридическим, оно тожде-
ственно действию. 

Впервые о понятии бездействия упоминал М. П. Журавлев, кото-
рый называл это преступлением, относящимся к неисполнению чего- 
либо. [2, с. 67] В  уголовном законодательстве Российской Федерации 
определение бездействия отсутствует. Закрепление данного определе-
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ния в  уголовном законе имело бы положительное значение. В.Н.  Ку-
дрявцев считал бездействием акт общественно опасного противо-
правного поведения, состоящий в не совершение лицом того, что оно 
по определенным обстоятельствам обязано было совершить. [3, с. 32]

Немаловажен вопрос закрепления обязанностей активного дей-
ствия, А. Наумов выделяет три возможных варианта, первый из кото-
рых - закон. Например, закон обязывает родителей содержать несовер-
шеннолетних детей. Второй вариант обязанности действовать активно 
вытекает из выбранной лицом профессии. Третий вариант обязанности 
активного действия вытекает в  силу принятых на  себя обязательств 
лицо, вызвавшееся следить за малолетним ребёнком, в случае его гибе-
ли будет отвечать согласно ст. 125 УК РФ. [4, с. 190]

В настоящее время актуальна проблема, касающаяся квалифика-
ции одной из  форм преступного бездействия - оставление в  опасно-
сти, которая нередко выступает предметом острых научных дискуссий 
в правовой доктрине и вызывает противоречия в правоприменитель-
ной практике.

Актуальность исследования данного состава преступления обусла-
вливает его достаточно сложное описание в ст. 125 УК РФ. Указанную 
статью в судебной практике довольно часто применяют в качестве до-
полнительной нормы наряду с нормой, предусматривающей основной 
состав преступления, либо в  качестве основной предупредительной 
нормы. Свою лепту вносит и отсутствие ясности в комментарии к ст. 
125 УК РФ.

Российское законодательство и  научная литература определяют 
и содержат некоторые разъяснения признаков данного состава престу-
пления, имеющих важнейшее значение для его правильной квалифи-
кации. В частности, к ним можно отнести: связь между потерпевшим 
и  подсудимым, существование у  подсудимого реальной возможности 
оказать помощь потерпевшему, обстановка, обязательные признаки, ха-
рактеризующие потерпевшего, признаки, характеризующие невозмож-
ность лица самостоятельно справиться с угрожающей его здоровью или 
жизни обстановкой, беспомощность и т.д.

Вместе с  тем обращение к  судебной практике показывает, что 
встречаются случаи неверного использования этих признаков, а  рав-
но с этим и неверная квалификация преступлений, что, на наш взгляд, 
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есть прямое следствие отсутствия достаточных разъяснений по данным 
преступлениям на уровне Пленума Верховного Суда РФ.

Представляется, что в  случае наступления смерти потерпевшего, 
оставленного виновным в опасном для жизни или здоровья состоянии, 
действия виновного могут быть квалифицированы по  ст. 125 УК РФ 
только в том случае, если смерть потерпевшего наступила в результате 
действия факторов, не охватываемых сознанием и не предвидимых ви-
новным. Обращение к судебной практике позволяет сделать следующие 
выводы: 1) квалификация преступлений в виде оставления в опасности 
будет являться правильной тогда, когда в результате неосторожных дей-
ствий виновного лица потерпевший оказывается в опасном для жизни 
или здоровья состоянии; 2) если в результате оставления в опасности 
наступили последствия в виде смерти потерпевшего, то содеянное сле-
дует квалифицировать по  соответствующей статье без  совокупности 
со ст. 125 УК РФ. 

Вопрос о начале и окончании преступления, совершенного путем 
бездействия, имеет большое значение. 

Совпадение трёх условий означает начало преступного бездей-
ствия: 
1. Условие - это наличие обязанности у лица действовать определенным 

образом;
2. Наличие возможности действовать таким образом;
3. Условие - невыполнение действий, которые лицо должно было и мог-

ло совершить. Также необходимо учитывать психические качества 
лица, его состояние в момент совершения преступного бездействия 
и другие внешние обстоятельства при оценке возможности лица дей-
ствовать определенным должным образом.

Следует сказать и о том, что уголовная ответственность наступает 
и возможна только тогда, когда между бездействием и наступившими 
последствиями существует причинная связь. Основной ее признак - 
конкретная обязанность лица совершить действие.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что про-
блемы бездействия недостаточно изучены на данном этапе и требуют-
ся некоторые изменения. Считаем, что необходимо законодательное 
закрепление определения и основных положений, так же нормативное 
закрепление оснований привлечения к ответственности за бездействие. 
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Необходимо указать на то, что безусловно требуется закрепление в пра-
ве обязанности активных действий. Полагаем, что данные меры повли-
яют на  повышение эффективности механизма государственного при-
нуждения к исполнению обязанности.
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Актуальность данной статьи заключается в  том, что в  современ-
ном обществе проблема организованной преступности является чрез-
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вычайно важной и  её необходимо решать. Борьба с  организованной 
преступностью является первостепенной задачей не только для право-
охранительных органов РФ. Прежде всего, она остается проблемой об-
щегосударственной, международной. Так, выступая на заседании кол-
легии Министерства внутренних дел Российской Федерации В.В. Путин 
в  качестве приоритетов отметил противодействие организованной 
преступности, снижение ее влияния на  криминогенную обстановку 
в регионах. Президент в своей речи отметил, что органами внутренних 
дел за 2017 год было раскрыто более 10 тыс. преступлений, совершен-
ных преступными группами и преступными сообществами, например 
в 2018 году было зарегистрировано более 15 тыс. преступлений[1].

Ключевые слова: организованная преступность, преступное сооб-
щество, коррупция, соучастие, преступное посягательство.

Организованная преступность представляет собой вид преступ-
ного множества, свойство общества воспроизводить наиболее опасную 
форму криминального проявления. В Концепции национальной безо-
пасности Российской Федерации в  качестве одной из  основных угроз 
безопасности страны выделяется угроза криминализации обществен-
ных отношений, роста организованной преступности и коррупции[2].

Организованная преступность является одним из  сложных ви-
дов преступности, общественно опасным, посягающим, прежде всего, 
на экономические, политические, правовые и нравственные сферы об-
щества. Стоит сказать, что основное отличие преступного сообщества 
от организованной группы заключается в цели объединения соучастни-
ков: если организованная группа объединяется для совершения одного 
или нескольких преступлений без указания их тяжести, то преступное 
сообщество объединяется для совершения одного или нескольких тяж-
ких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвен-
но-финансовой или иной материальной выгоды.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ, преступление признается совершенным 
организованной группой, если оно совершенно устойчивой группой 
лиц, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 
Исходя из  ранеесказанного можно выделить следующие её признаки. 
Единая цель, которая объединяет лиц в преступной группировке – это 
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совершение самого преступления. Необходимо отметить, что существу-
ет определенный мотив, которым они руководствуются при соверше-
нии общественно опасного деяния и цель[3].

Например, А.П.Козлов к признакам преступной группировки отно-
сит строго ограниченный круг лиц, максимально точное планирование, 
под которым понимает установления времени, места, объекта посяга-
тельства, мест сокрытия, иначе говоря, любое совершение общественно 
опасного деяния преступной группировкой, участники которой заранее 
составляют определенный план, в котором должны фигурировать все 
значимые для них моменты. Таким образом, у каждого участника пре-
ступной группировки свои функции, в рамках которых они действуют 
во время посягательства на объект или предмет преступления[4].

На данный момент в РФ существует довольно широкий круг судеб-
ной практики по расследованию преступлений, совершаемых преступ-
ными группами. Уместно будет привести весьма показательный пример 
из одного дела. Пушкинский городской суд Московской области уста-
новил: С целью реализации своего преступного умысла Гомзетов Д.М., 
создал  организованную преступную  группу  , в  которую вовлек своих 
знакомых Нобеева Г.С., Наруллаева А.Р. Акиева Ч.Б., не имеющих посто-
янного источника дохода, с которыми находился в дружеских отноше-
ниях. 11 апреля 2017 года Гомзетов Д.М., Наруллаев А.Р. и Набеев Г.С., 
действуя совместно и согласованно по указанию Гомзетова М.Г., имея 
при себе заведомо поддельные банковские билеты Центрального бан-
ка Российской Федерации номиналом 500 рублей в количестве 7 купюр 
с целью их сбыта прибыли в зал пригородных касс Павелецкого вокзала 
г. Москвы, тем самым осуществили незаконную перевозку поддельных 
банковских билетов Центрального банка Российской Федерации но-
миналом 500 рублей. Существовали штрафные санкции за несвоевре-
менное выполнение указаний организатора. Руководитель возложил 
на  себя обязанности контроля над всеми участниками преступной 
группы, распределение функций для каждого из них, координирование 
действий. Данный пример показывает как устроена преступная группа, 
каковы цели, действия каждого участника[6].

Так, устойчивость группового преступного поведения есть харак-
терная черта организованных форм преступного взаимодействия. Она, 
по мнению Л. Д. Гаухмана и С. В. Максимова, проявляется в наличии 
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организатора или руководителя группы, так как организатор создает 
группу, осуществляет подбор участников, распределяет их преступные 
роли, устанавливает дисциплину и  т. п., а  руководитель обеспечива-
ет направленную и  слаженную деятельность как группы в  целом, так 
и каждого его участника[5].

Структура преступного сообщества устроена довольно сложно, 
поэтому многие сотрудники правоохранительных органов испыты-
вают трудности в  ее выявлении. В  зарубежной практике встречаются 
и  иные признаки преступного сообщества. Так, например, в  законе 
США «О  контроле над преступностью и  безопасностью на  улицах» 
1968 г., к  организованности преступников относят незаконную « дея-
тельность высокоорганизованной и дисциплинированной ассоциации, 
занимающейся поставкой запрещенных законом услуг, включая азарт-
ные игры, проституцию, распространение наркотиков и иную противо-
законную деятельность подобного рода». Так, в Японии насчитывается 
21 преступное сообщество, которая именуется «Якудза», крупнейшими 
из которых являются «Ямагучи-Гуми», «Инагава-Кай», а так же «Сумиё-
си-Кай». Основную сферу деятельности преступных сообществ состав-
ляют торговля наркотиками, оружием и людьми, проституции и азарт-
ных игр.Помимо вышесказанного они занимаются законным бизнесом, 
например, строительством, торговлей недвижимостью, производство 
автомобилей. «Якудза» ,как и мафия состоит из отдельных семей с чис-
лом участников от 2500 до 110000, ей так же присущи сильное влияние 
национальных традиций, кодекс поведения и субординация и отноше-
ния всех участников такого преступного сообщества строится по моде-
ли « отец –сын». Уместно будет также упомянуть о том, что участники 
Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями(Куба, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990г.) отметили, 
что « растущая угроза организованной преступности и ее дестабилизи-
рующее и разлагающее влияние на фундаментальные социальные, эко-
номические и политические институты представляют собой проблему, 
решение которой требует широкого и эффективного международного 
сотрудничества» [7]. 

Исходя из ранеесказанного можно сделать вывод, что существова-
ние организованных преступных групп и преступных сообществ раз-
ного рода остается актуальной проблемой для большинства государств 
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и  её необходимо решать посредством эффективного международного 
сотрудничества, усилить меры наказания за создание таких групп. Ор-
ганизованная преступность угрожает самому существованию демокра-
тического общества, поэтому многие страны должны уделять серьезное 
внимание по  борьбе с  преступными группировками, следовательно 
устанавливая особый правовой режим, системы специального контро-
ля, способствуя повышению гарантии обеспечения законности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что преступления, совер-
шенные преступной группой или преступным сообществом всегда 
представляли и  будут представлять общественную опасность как для 
граждан, общества так и для государства в целом. В данной статье мы 
предлагаем усилить меры наказания за создание таких групп, повысить 
эффективность работ правоохранительных органов и  не допускать 
увеличение такого рода преступлений. В  связи с  этим, задача наших 
ученых-правоведов заключается именно в разработке методов проти-
водействия преступных группировок, в рекомендациях, по усовершен-
ствованию законодательства, иначе они будут продолжать наносить 
значительную угрозу обществу, которые приведут к неблагоприятным 
последствиям. 
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Рассматриваются проблемы квалификации преступлений, совер-
шаемых с применением физического и психического насилия; указыва-
ется на отсутствие единообразного подхода к пониманию физического 
и  психического воздействия, на  пробелы в  законе и  ошибки в  квали-
фикации; предлагаются меры по совершенствованию законодательства 
и правоприменительной практики в данной сфере.

Ключевые слова: преступление, способ совершения преступления, 
психическое насилие, физическое насилие, физическое и  психическое 
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честве оружия, судебная практика, статья.

Сегодня преступления, совершаемые рассматриваемым способом, 
являются наиболее распространенными. Данные статистики МВД Рос-
сии показывают, что идет стабильное увеличение насильственной пре-
ступности. Так, в 2016 г. было зарегистрировано 32 204 преступления 
этого рода, в 2017 г. - 32 455, в 2018 г. - 32 924[1]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) не со-
держит однозначных разъяснений по  вопросу определения насилия 
в  качестве обязательного признака основного состава или в  качестве 
квалифицирующего признака которых является применение насилия, 
что в значительной степени осложняет процесс правовой квалифика-
ции, поскольку перед правоприменителем встает вопрос о том, требует-
ся ли в таких ситуациях квалификация по совокупности преступлений 
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либо это единичное сложное преступление. В  связи с  чем выбранная 
тема является в настоящее время очень актуальной.

Насилие определяется некоторыми авторами как противоправное 
умышленное воздействие на человека. Физическое воздействие и пси-
хическое воздействие соответственно отождествляются с физическим 
и психическим насилием. Насилие можно охарактеризовать как воздей-
ствие, но обязательно уточнив при этом, что это узкий спектр воздей-
ствия, заключающийся в применении физической силы или угрозе ее 
применения к человеку.

Общественно опасное противоправное деяние (действие или без-
действие) представляет собой преступное воздействие на объект уго-
ловно правовой охраны. Многообразие преступных действий или 
бездействий соответствует многообразию форм воздействия на  ох-
раняемые уголовным законом общественные отношения. Поскольку 
автором преступного воздействия является человек, то многообразие 
функциональных способностей человека порождает многообразие ви-
дов преступного воздействия, которые укладываются, в  общем, в  две 
формы: физическое и психическое воздействие.

Объектом преступного воздействия является любой объект уго-
ловно-правовой охраны. Преступное бездействие также необходимо 
рассматривать как преступное воздействие, поскольку неисполнение 
субъектом обязанностей, вытекающих из  закона, есть воздействие 
на охраняемые уголовным законом общественные отношения.

Таким образом, любое преступное деяние есть общественно опас-
ное, противоправное воздействие. В спектре преступного воздействия 
нужно выделить преступное воздействие на человека. Это воздействие 
может быть физическим и  психическим и, соответственно, включа-
ет в себя в том числе физическое и психическое принуждение. В свою 
очередь, принуждение включает физическое и психическое насилие, но 
не отождествляется с последним.

Понятие принуждения часто используется законодателем в нормах 
Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ. Причем законода-
тель не ставит знака равенства между понятиями «принуждение» и «на-
силие». Так, в нормах, содержащихся в ч. 1 ст. 120, ч. 1 ст. 179, ч. 2 ст. 302, 
ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 333 и других статьях УК РФ, законодатель использует 
формулу «принуждение, совершенное с  применением насилия». При-
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нуждение используется как родовое понятие по отношению к понятию 
насилия. В других случаях законодатель использует эти понятия как од-
нопорядковые: то же деяние, соединенное с подкупом, обманом, при-
нуждением, применением насилия либо с угрозой его применения (п. 
«а» ч. 2 ст. 141 УК РФ).

Анализ ст. 40 УК РФ также приводит к выводу, что законодатель 
термин «принуждение» использует как родовое понятие по отношению 
к понятиям физического и психического насилия.

Объектом физического и  психического принуждения является 
только человек. Преступное принуждение ограничивает волю человека 
и его личную свободу. К субъективным признакам преступного наси-
лия относится вина, цели, мотивы и эмоции. Вина в форме умысла за-
нимает центральное место среди этих признаков. Физическое насилие 
чаще всего носит осознанный, целенаправленный характер. Как пра-
вило, такое насилие применяется лицом для более эффективного до-
стижения своей цели для того, чтобы заставить другое лицо вести себя 
определенным образом, либо направлено на  удовлетворение чувства 
мести без принуждения. Однако и во втором случае объективно наси-
лие выполняет роль принуждения. 

Под принуждение в любом виде подразумевается поведение, про-
тиворечащее или не соответствующее интересам другого лица. 

Физическое насилие разное по характеру и степени общественной 
опасности зависит от того, какие цели ставит перед собой виновный. 
Как правило, чем выше степень опасности цели, тем опаснее примене-
ние физического насилия, и наоборот. 

Насильственное преступление характеризуется двумя определяю-
щими признаками: а) посягательство на телесную неприкосновенность, 
здоровье и жизнь другого человека; б) насилие физическое, психическое 
или в варианте вооруженного насилия является способом совершения 
или хотя бы элементом преступного деяния.

Как уже было указано все многообразие видов преступного воз-
действия укладывается в общем, в две формы: физическое и психиче-
ское воздействие. 

О физическом насилии можно говорить лишь в тех случаях воздей-
ствия на потерпевшего, когда виновный применяет свою физическую 
силу либо сверх этого использует какие-нибудь предметы, механизмы, 



171Актуальные проблемы общей части уголовного права и исполнения...   

животных или мускульную силу других лиц. Другими словами, при-
менение мускульной силы непосредственно или опосредованно к телу 
другого человека есть физическое насилие.

В отличие от  категории «физическое насилие» в  специальной 
юридической литературе категории «психическое насилие» уделяется 
меньшее внимание; в отечественном уголовном законодательстве тер-
мин «психическое насилие» не употребляется вовсе. Законодатель при 
конструировании составов преступлений под насилием зачастую по-
нимает только лишь физическое воздействие, кроме этого термина он 
оперирует термином «угроза применения насилия».

При этом необходимо отметить, что судебные органы используют 
термин «психическое насилие», в  частности, в  ранее действовавшем 
п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 № 11 
«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 
131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации». Если признаки 
физического насилия более четко привязаны к  объективной стороне 
преступного деяния, их признаки и последствия увидеть несложно, то 
элементы психического насилия остаются до сегодняшнего дня одним 
из наиболее проблемных вопросов в уголовном праве и правопримени-
тельной практике. 

Резюмируя указанные определения, обратимся к содержанию кате-
гории «психическое насилие». Для целей уголовного закона содержани-
ем рассматриваемой категории психическое насилие является принуж-
дение как психический фактор внешней среды. Принуждение имеет 
объектом своего воздействия психику человека. Анализ определенных 
норм действующего уголовного законодательства позволяет сделать 
вывод, что законодатель под формой проявления криминального при-
нуждения понимает угрозу (например, ст. ст. 161 и 162 УК РФ).

Подводя итоги, предлагаем законодателю в целях совершенствова-
ния уголовного законодательства и  разрешения всех других проблем, 
основывающихся на этой законодательной базе, дать в уголовном зако-
не понятие основных способов совершения преступления и, в частно-
сти, понятий насилия и насильственного преступления.
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В статье анализируются изменения в средствах и орудиях соверше-
ния преступления с учетом научно-технического прогресса последнего 
десятилетия. Оценивается социальная опасность Интернета вещей. Да-
ется уголовно-правовая оценка Интернета вещей в механизме соверше-
ния преступления. 
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Преступления возникли вместе с  возникновением самого права 
и являются спутником человечества большую часть его истории. Но че-
ловеческая цивилизация не находится в статике, она постоянно разви-
вается. Одним из продуктов и вместе с тем двигателем этого развития 
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является научно-технический прогресс, открывший доселе невиданные 
возможности. Увы, но такие возможности открылись и  для осущест-
вления преступной деятельности. В частности, технологии оказывают 
значительное влияние на объективную сторону преступления. Высту-
пая в роли средств и орудий, технологии оказывают влияние на способ 
совершения преступления [2, с. 260]. 

На стыке XX и  XXI веков произошла очередная техническая рево-
люция, подарившая нам массовую цифровизацию, что в  свою очередь 
обусловило появление интернета, иных технологий коммуникации, гео-
локацию и прочие технические средства, плотно вошедшие в нашу жизнь. 
Появление таких технологий открыло новые возможности для соверше-
ния преступлений и стала популярным предметом обсуждения в научной 
среде. При том цифровизация не только вторглась в уже известные нам 
сферы преступлений, существовавшие ранее, например, преступления 
в  сфере экономики, против личности, и  т. д., но и  создала целый пласт 
новых преступлений, совершаемых исключительно в цифровой среде, ко-
торый формируется до сих пор (глава 28 УК РФ), а выработка понятия 
цифровых преступлений (или преступлений в  сфере высоких техноло-
гий) до сих пор остаётся дискуссионной [3, 7-8] [1, с. 91-93]. Количество 
преступлений с  применением цифровых технологий растёт [3, с. 4-5]. 
Развитие коммуникационных технологий упрощает обмен информацией 
криминогенного характера [1, с. 91], например, инструкции по изготовле-
нию оружия, в том числе 3D модели функционирующего пистолета, ко-
торую можно распечатать на 3D принтере [4]. Также преступникам ста-
новится доступна персональная информация своих жертв, которых они 
могут найти в сети Интернет. Такую информацию можно получить как 
легально: страницы в социальных сетях, геометки, фото и так далее, так 
и нелегально посредством вирусного ПО или социального инжинирин-
га (общение с жертвой и вхождение в её доверие). Получение подобной 
информации значительно облегчает совершение преступления. Порой, 
у преступника отпадает необходимость в физическом контакте с жертвой 
или её имуществом, большая часть таких преступлений направлена про-
тив имущества, когда совершается кража банковских данных или обман-
ным путём жертва сама переводит денежные средства злоумышленнику. 

Особенно стоит выделить сферу интернета вещей (IoT), так как 
распространение этих гаджетов и инвестиции в данную отрасль даже 
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в  России растут из  года в  год [5]. В  чём же потенциальная опасность 
использования злоумышленниками, казалось бы, безобидных умных 
устройств, вроде умных лампочек, роботов-пылесосов и других? Про-
блема состоит в  том, что данные устройства имеют слабую защиту 
от  взлома, при том, что они подключены в  том числе к  защищенным 
корпоративным или домашним сетям, являясь слабым звеном этой 
сети. Таким образом при наличии достаточных знаний или в  сгово-
ре с лицом с такими знаниями (в том числе в виде оплаты таких услуг 
в  тёмном сегменте интернета), можно получить доступ к  какой-либо 
информации, составляющей предмет преступления или способствую-
щей дальнейшему совершению преступления. Например кража базы 
данных клиентов казино через термостат в аквариуме или изучение чу-
жой квартиры через камеру в роботе-пылесосе [6]

Таким образом мы можем отметить, что технологии оказывают 
немалое влияние на  предметы и  орудия совершения преступления. 
Помимо существующих составов, они порождают и те, которые совер-
шаются исключительно в цифровой среде. Отсюда вытекает ещё одна 
особенность: отсутствие прямого физического контакта с жертвой или 
предметом преступления. Это затрудняет работу правоохранительных 
органов и  законодательное регулирование. Для своевременной ответ-
ной реакции права, необходимо привлекать соответствующих специ-
алистов, развивать теорию и практику проведения следственных дей-
ствий с  учётом особенностей применения цифровых технологий при 
совершении преступлений. 
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В работе автор анализирует правотворческую деятельность за-
конодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Дано понятие «региональный пра-
вотворческий процесс» и  выделены его стадии. Проанализировано 
региональное законодательство по данному вопросу, сделаны выводы 
о том, что некоторые стадии отличаются особой сложностью. Предло-
жены пути совершенствования законодательства.
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процесс, законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов РФ, региональный парламент

Правотворчество, осуществляемое законодательными (представи-
тельными) органами государственной власти субъектов РФ исследует-
ся многими учёными и юристами-практиками. В их числе В.А. Лебедев, 
В.В. Невинский, А.В. Безруков и другие [3, с. 57; 5, с. 38]. Авторы отме-
чают, что сегодня существуют проблемы в сфере правотворческой дея-



177Актуальные проблемы публичного права 

тельности субъектов РФ. Так, В. В. Невинский полагает, что проблемы 
правотворчества в субъектах РФ обусловлены сложностью и противо-
речивостью преобразовательных процессов в обществе и государстве, 
сохраняющейся конфликтностью между федеральным и  региональ-
ным уровнями власти, между законодательными и  исполнительными 
органами, а  также недостатком опыта правотворческой деятельности 
в субъектах РФ [5, с. 39-40].

В юридической литературе неоднозначно трактуются понятия 
«правотворческий и  законотворческий процесс» субъектов РФ [4]. 
Изучение теоретико-правовых источников позволяет заключить, что 
эти понятия соотносятся между собой как общее и частное. Это обу-
славливается тем, что региональный правотворческий процесс пони-
мается как регламентированный законом порядок создания правовых 
норм уполномоченными органами государственной власти субъектов 
РФ. Законотворческий же процесс представляет собой регламентиро-
ванную деятельность по принятию исключительно законов специально 
уполномоченными законодательными органами в пределах своей ком-
петенции.

Региональный правотворческий процесс можно представить 
в виде следующих стадий:
1. Предпроектная (экспертно-аналитическая) работа.
2. Работа по созданию нормативного правового акта.
3. Внесение нормативного правового акта на  рассмотрение законода-

тельного органа.
4. Предварительное рассмотрение нормативного правового акта.
5. Обсуждение нормативного правового акта и его принятие.
6. Обнародование нормативного правового акта.
7. Мониторинг правоприменения нормативного правового акта.

Видится целесообразным выделение нескольких стадий правотвор-
ческой деятельности законодательных органов субъектов РФ, которые 
отличаются особой сложностью. В их числе: экспертно-аналитическая 
работа, внесение проектов нормативных правовых актов на рассмотре-
ние законодательного органа, их обсуждение.

Полагаем, что сегодня недостаточное внимание уделено обще-
ственным обсуждениям региональных законопроектов. Необходимо 
согласиться с мнением Е.А. Хохловой о необходимости проведения все-
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народного обсуждения при разработке нормативных правовых актов 
[9, с. 58]. В связи с этим, необходимо усилить значение влияния обще-
ственности при разработке законопроектов, установить порядок об-
щественного обсуждения законопроектов, а также на законодательном 
уровне регламентировать перечень официальных сайтов для размеще-
ния региональных законопроектов.

Участие граждан в  общественном обсуждении может быть осу-
ществлено в  различных формах, таких как непосредственное направ-
ление предложений по содержанию законопроектов в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ, про-
ведение публичных слушаний, на собраниях (сходах) граждан по месту 
жительства, в  СМИ, в  сети Интернет. Так, например, в  соответствии 
с  законом Алтайского края «О  бюджетном процессе и  финансовом 
контроле в Алтайском крае», Правительство Алтайского края и Алтай-
ское краевое Законодательное собрание проводят публичные слушания 
по  проекту закона Алтайского края «О  краевом бюджете на  2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» [1].

В этой связи, нам представляется актуальным вопрос о расшире-
нии участия муниципальных образований в региональном правотвор-
ческом процессе, как при разработке проектов нормативно-правовых 
актов, так и при внесении уже разработанных законопроектов на сесси-
ях законодательных (представительных) органов субъектов РФ.

Н.А. Савченко полагает, что право законодательной инициативы, 
которым обладают представительные органы местного самоуправления 
в  законодательных (представительных) органах субъектов РФ, является 
важным средством правовой защиты интересов местного самоуправле-
ния, а также эффективной формой взаимодействия органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления [8, с. 15].

Однако согласно статистике, представительные органы местного 
самоуправления данным правом практически не пользуются. Согласно 
Отчету Алтайского краевого Законодательного Собрания за  2018 год, 
был подан один законопроект от представительных органов местного 
самоуправления Алтайского края [7]. Данным правом в 2018 году вос-
пользовалась Барнаульская городская Дума.

Право законодательной инициативы представительных органов 
местного самоуправления закреплено в конституциях (уставах) субъек-



179Актуальные проблемы публичного права 

тов РФ, процедурные аспекты закреплены в специальных законах субъ-
ектов РФ. Так, например, в Алтайском крае принят закон «О порядке 
реализации права законодательной инициативы в Алтайском краевом 
Законодательном Собрании представительными органами муници-
пальных образований» [2].

Несмотря на  то, что предоставление местному самоуправлению 
права законодательной инициативы является достаточно эффектив-
ным механизмом реализации интересов муниципалитетов, а  также 
взаимодействия государственных и местных интересов, к сожалению, 
на практике при реализации данного права возникают существенные 
проблемы. Как показывает практика, представительные органы местно-
го самоуправления часто допускают процессуальные ошибки в оформ-
лении законопроектов, а содержание часто не способствует принятию 
решения об их одобрении [6, с. 6].

Полагаем, что для эффективной реализации законодательных ини-
циатив парламентов субъектов РФ и совершенствования системы взаи-
модействия федерального и региональных парламентов следует обеспе-
чить проведение целого комплекса мероприятий.

Во-первых, необходимо создать условия для обеспечения систем-
ной работы Федерального Собрания и региональных законодательных 
органов.

Во-вторых, следует обеспечить проведение мероприятий (путем 
проведения семинаров, конференций, форумов), направленных на по-
вышение правовой подготовки депутатов и  сотрудников аппаратов 
представительных органов субъектов РФ.

В-третьих, необходимо совершенствовать правовое регулирование 
института законодательных инициатив, например, законодательно за-
крепить сроки, порядок и гарантии рассмотрения законопроектов, вне-
сенных парламентами субъектов РФ [3, с. 57].
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Становление и развитие института местного самоуправления в со-
временной России является одним из самых значимых и крайне важ-
ных явлений в российской правовой действительности. Местное само-
управление – элемент, присущий демократическому государству, оно 
гарантируется и признается государством. 

В ежегодном Послании Президента РФ Федеральному Собранию 
15.01.2020 В.В. Путин обратил внимание на  значимость местного само-
управления в  лице его органов. Повышение роли органов местного са-
моуправления происходит на  фоне снижения социальной активности 
населения, что вызывает ряд вопросов. Сложившаяся ситуация требуют 
тщательного изучения и обуславливает актуальность обозначенной темы.

Местное самоуправление является основой народовластия, а пото-
му вовлечение жителей муниципальных образований в осуществление 
вопросов местного значения должно быть реально обеспечено.

Конституция России 1993 г. ввела существенную новеллу - местное 
самоуправление, органы которого отделены от  органов государствен-
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ной власти. Вместе с тем конституционное закрепление организацион-
ной обособленности местного самоуправления на  практике породило 
ряд проблем, требующих правового разрешения. В частности, возника-
ли дискуссии о природе местного самоуправления и его взаимоотноше-
ниях с государством [1]. 

Ст. 12 Конституции Российской Федерации предусмотрела, что 
«местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятель-
но» и  что «органы местного самоуправления не  входят в  систему ор-
ганов государственной власти». Кроме того, местное самоуправление 
гарантируется государством. 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституцион-
ного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и  осу-
ществляется на  всей территории Российской Федерации. Кроме того, 
местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществле-
ния народом своей власти, обеспечивающая в  пределах, установлен-
ных  Конституцией  Российской Федерации, федеральными законами, 
а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъ-
ектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением непосредственно и (или) через органы мест-
ного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Местное самоуправление имеет свои особенности: а) местное са-
моуправление - власть подзаконная; б) местное самоуправление - власть 
хозяйственная, предназначенная для решения насущных проблем му-
ниципалитетов; в) местное самоуправление отвечает перед государ-
ством, перед населением муниципального образования, перед физиче-
скими юридическими лицами; г) вопросы местного значения являются 
результатом разграничения компетенции между федеральными регио-
нальными и местными органами власти.

Вместе с  тем возникает ряд проблем, к  числу которых можно 
отнести: отсутствие легальных определений понятий «система ор-
ганов местного самоуправления» и  «структура органов местного са-
моуправления», легального определения «муниципального органа», 
громоздкость процедур участия населения в  местном самоуправле-
нии (правотворческая инициатива, публичные слушания др.), низкая 
социальная активность населения, низкий уровень взаимодействия 
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между органами местного самоуправления и населения муниципаль-
ных образований [3].

К решениям вышеуказанных проблем можно отнести: закрепле-
ние легальных понятий «система органов местного самоуправления» 
и  «структура органов местного самоуправления», совершенствование 
процедур участия населения в  решении местных дел, заинтересован-
ность населения, организация взаимодействия органов местного само-
управления и населения на принципе сотрудничества [2].

Важнейшим фактором эффективности функционирования орга-
нов местного самоуправления в современных условиях является акти-
визация участия населения в принятии и реализации решений по во-
просам местного значения, в  связи с  чем, необходимо ставить целью 
муниципальной реформы сближение местной власти и  населения 
и претворять ее в жизнь посредством формирования соответствующей 
правовой базы.

Вовлечение населения в  подготовку управленческих решений 
по  вопросам местного значения должно осуществляться посредством 
использования информационно-коммуникативных технологий, по-
пуляризации участия граждан в  предусмотренных законодательством 
формах и  видах участия населения в  осуществлении местного самоу-
правления, содействия органов местного самоуправления населению 
в вопросах осуществления местного самоуправления.
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В статье рассматривается вопрос о  стабильности Конституции 
Российской Федерации в контексте проводимой конституционной ре-
формы. Утверждается, что изменение конституционных положений яв-
ляется объективно востребованным, неизбежным процессом, при со-
блюдении определенных условий не угрожающим, но способствующим 
обеспечению стабильности конституции и  перспективам обществен-
но-политического развития.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, стабиль-
ность конституции, изменение конституции, поправки к Конституции 
Российской Федерации, конституционно-правовая система. 

Внесение Президентом Российской Федерации в Государственную 
Думу проекта закона о поправке к Конституции Российской Федерации, 
его обсуждение и последующее принятие вновь вывело вопрос о ста-
бильности Конституции из  теоретической плоскости в  область прак-
тического интереса, обозначило некоторые проблемы государственно-
го управления, точки напряжения общественного мнения о состоянии 
и перспективах национального развития.

В данной работе коротко остановимся на  проблеме обеспечения 
стабильности основного закона, конституционно-правовой системы 
в  целом в  связи со  значительными (в новейшей истории – беспреце-
дентными) изменениями конституционного текста, охватываемыми 
Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирова-
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ния отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» (далее – Закон о поправке) [1].

Стабильность конституции, т.е. устойчивость её положений (в том 
числе – неизменность некоторых из  таковых) традиционно считается 
одним из условий обеспечения стабильности в обществе, гарантией пра-
вового характера государства. Но и политическое состояние общества, 
его стабильный, либо динамичный, режим существования определяют 
устойчивость правовой системы и конституции в частности. Здесь сто-
ит согласиться с авторами, отмечающими, что «стабильность правовой 
системы должна явиться следствием естественно-исторических эволю-
ционных процессов» [2, с. 2]; и  «только Конституция, адекватная но-
вым общественным потребностям, способна обеспечить стабильность 
и  упорядоченность, необходимые для успеха крупных экономических 
и политических реформ» [3, с. 12]. 

Таким образом, разрешение проблемы стабильности конституци-
онно-правовой системы требует диалектического подхода, учёта проти-
воположных, но не исключающих друг друга тенденций. Полагаем, что 
оценка значения и влияния проводимых конституционных изменений, 
определяемая данной методологической программой, познавательно 
более интересна и перспективна.

Итак, характеризуя проводимые в  настоящее время начинания, 
прежде всего, подчеркнём неизменность положений глав 1, 2, 9 Кон-
ституции Российской Федерации, которые, как известно, не могут быть 
пересмотрены Федеральным Собранием, и это является гарантией ста-
бильности базовых, фундаментальных основ общественного и государ-
ственного строительства.

Далее, во-вторых, время, прошедшее после принятия Консти-
туции, вобрало в  себя значительные изменения в  общественном 
сознании, востребовало конституционализацию ряда социальных 
ценностей, например, исторической преемственности, культуры, обе-
спечения устойчивости национальной валюты и др., что, в свою оче-
редь, должно способствовать стабилизации положения в соответству-
ющих сферах.

В-третьих, практика реализации отдельных конституционных 
институтов подтвердила необходимость их совершенствования, на-
пример, принципы и  процедура формирования некоторых конститу-
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ционных органов, (например, Президента, Правительства, Совета Фе-
дерации и др., при спорности ряда новаций!). 

В-четвертых, обусловливание вступления в силу ст. 1 Закона о по-
правке [1] одобрением в ходе общероссийского голосования (не обсуж-
даем здесь данный институт), имеет очевидной целью легитимацию 
новых конституционных установлений (что должно способствовать 
их стабильному положению в долгосрочной перспективе), направлено 
на обеспечение устойчивости общественно-политической обстановки. 

Подводя итоги, ещё раз отметим, что рассмотрение вопроса о ста-
бильности конституции требует обстоятельного, комплексного подхода, 
учета диалектических взаимосвязей в развитии правовой и социальной 
систем. С одной стороны, усложненная процедура изменения основно-
го закона государства, (осторожное отношение к  самой возможности 
таких изменений) должно сдерживать поспешные, конъюнктурные ре-
шения, с другой – может стать препятствием в проведении объективно 
востребованных реформ, явиться фактором дестабилизации общества 
и государства. «Принципиальный» отказ от реформирования консти-
туции несёт угрозу не только ее стабильному положению как основно-
го правового акта, но и делегитимации, превращения в безжизненный 
формуляр. Стабильность конституции «во что бы то ни стало», абсо-
лютизация этой её черты, так же недопустима, как и изменение в угоду 
интересов отдельных политических групп, принятие временных пове-
трий за  фундаментальные сдвиги в  общественной жизни, требующие 
конституционного закрепления. Стабильность конституции должна га-
рантировать устойчивость, предсказуемость социально-политических 
отношений, которые объективно изменчивы, развиваются, и это долж-
но находить отражение в конституционном регулировании, но при на-
хождении и соблюдении оптимального баланса юридических принци-
пов и общественных интересов.
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В статье посредством сравнительного анализа рассматривается 
специфика правового сопровождения организации и  деятельности 
местных администраций, выявляются некоторые проблемы, предлага-
ются пути решения. Авторы приходят к выводу, что дифференциация 
в наименованиях и функционале правовых подразделений обусловлена 
объективными факторами, к которым относятся вид муниципального 
образования, численность населения и структурная модель местной ад-
министрации.

Ключевые слова: правовая деятельность, правовое подразделение, 
местная администрация, муниципальные правовые акты

Сегодня возрастают требования к  качеству муниципальных пра-
вовых актов, расширяется круг вопросов, требующих дополнительных 
профессиональных компетенций правового характера. Организация 
правовой работы в  городских и  районных администрациях осущест-
вляется специализированными юридическими службами. Сравнитель-
ный анализ структуры муниципалитетов свидетельствует о  том, что 
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в качестве органов, ответственных за правовое обеспечение деятельно-
сти администрации, создаются правовые комитеты, юридические отде-
лы, правовые департаменты, правовые управления. 

Так, в  административных центрах Сибирского федерального 
округа (далее – СФО) осуществляют правовое обеспечение: два право-
вых(юридических) комитета, один юридический отдел, четыре право-
вых (юридических) департамента, два юридических управления.

В административном центре Республики Хакасия отсутствует 
специализированное правовое подразделение. В аппарате администра-
ции города функционирует общий отдел, часть полномочий которого 
имеет правовой характер.

Различия в  наименованиях «правовых» структурных подразде-
лений городских администраций обусловлены рядом факторов, в том 
числе численностью населения муниципального образования [1, с.271].

 В  городских муниципалитетах, таких как Новосибирск, Красно-
ярск созданы правовые департаменты и управления, в структуре кото-
рых имеются отделы.

Функционал данных органов и структурных подразделений анало-
гичен. Он включает обеспечение правового сопровождения деятельности 
главы муниципалитета и местной администрации; обеспечение надлежа-
щего представления и защиты прав и законных интересов муниципаль-
ного образования, главы муниципалитета, администрации в  судебных, 
правоохранительных и  иных компетентных органах и  организациях; 
обеспечение и реализация нормотворческой деятельности; обеспечение 
соблюдения законодательства органами местного самоуправления и  их 
структурными подразделениями; координация деятельности юридиче-
ских служб и  юристов структурных подразделений администрации и ме-
тодическое руководство их деятельностью; обеспечение единой правовой 
политики администраций муниципалитетов.

Следует отметить, что функции и  полномочия правовых под-
разделений местных администраций закрепляются в  Положениях, 
однако группируются они по-разному. Чаще всего нормативно уста-
навливаются задачи, а  затем функции посредством перечисления. 
В четырех из десяти анализируемых административных центров СФО 
(Иркутск, Кемерово, Кызыл, Омск) более тщательно структури-
руются функции с  привязкой к  конкретной задаче, что облегча-
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ет работу с  документом и  позволяет проследить логику изложения 
правовой информации. В  Положении о  департаменте правового 
обеспечения администрации г. Томска содержатся предмет, цели, функ-
ции, компетенция[2]. Полагаем, что Положение должно отражать спец-
ифику и  правовой статус структурного подразделения, исключая при 
этом дублирование информации в разделах. Наиболее целесообразным 
представляется вариант выделения в Положении следующих элементов: 
общие положения, функции, задачи, права и обязанности, организация 
деятельности и ответственность.

О результатах деятельности правовые подразделения составля-
ют отчеты. Так, в 2019 году правовой комитет администрации города 
Барнаула реализовывал следующие направления: экспертиза проек-
тов документов, мониторинг муниципальных правовых актов, работа 
с заключениями органов прокуратуры; правотворческая деятельность 
и аналитическая работа; работа с регистром муниципальных норматив-
ных правовых актов Алтайского края; контрольная и методическая де-
ятельность; повышение правовой культуры муниципальных служащих 
и работников, противодействие коррупции; работа с населением, повы-
шение правовой культуры граждан и оказание им бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках полномочий органов местного самоуправления 
города; взаимодействие с  правоохранительными органами; исполни-
тельное производство; судебная работа; информационная деятельность 
и информатизация рабочего процесса [3, с.1-9].

Как правило, правовой статус исследуемых органов и структурных 
подразделений закрепляется в  Положениях[4]. Однако не  все муни-
ципальные образования представляют информацию на  официальных 
сайтах в  полном объеме. Так, на  официальном сайте администрации 
Мамонтовского района Алтайского края содержится информация о за-
дачах юридического отдела, однако, конкретные полномочия, вопросы 
организации и  деятельности, ответственность отсутствуют[5]. Пред-
ставляется, что необходимо разработать унифицированные требова-
ния к  размещению правовой информации на  сайтах муниципальных 
образований.

Кроме того, в ряде муниципалитетов отсутствуют специализиро-
ванные правовые структурные подразделения администрации. В связи 
с  нехваткой управленческих кадров и  малой численностью населения 
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правовую деятельность осуществляет общий отдел либо аппарат адми-
нистрации (г. Абакан). В сельских поселениях вопросами организации 
правовой деятельности занимаются заместители главы администрации 
в рамках возложенных полномочий в той или иной сфере. 

В связи с этим возникает проблема правовой квалификации специа-
листов, занимающихся правовой деятельностью. Как следствие, страдает 
качество разрабатываемых проектов муниципальных правовых актов. 
Особенно это касается специалистов, работающих в  сельских поселе-
ниях. Так, при издании муниципальных правовых актов нередко не со-
блюдаются критерии юридической техники: в текстах можно встретить 
дублирование федеральных и региональных норм без учета специфики 
муниципалитета; наблюдаются опечатки, грамматические ошибки, несо-
блюдение нумерации в статьях [6, с.46-47]. Вследствие чего, принятие та-
кого муниципального правового акта может привести к нарушению прав 
населения муниципального образования, отсутствию четкости и  ясно-
сти в нормативных правовых актах, что затруднит правоприменение.

Полагаем, что эффективность правового обеспечения деятельно-
сти местных администраций во  многом зависит от  кадрового потен-
циала муниципальных служащих, имеющих профильное образование, 
необходимые навыки и компетенции. 

Также немаловажным фактором является доступность правовой 
информации для населения муниципального образования. Размеще-
ние и  своевременное обновление информации на  правовом портале 
местной администрации способствует повышению правовой культуры 
населения муниципалитета, оптимизирует процесс получения муници-
пальных услуг. 

Таким образом, организация и  деятельность правовых подразде-
лений местной администрации имеет ряд особенностей. Специфика 
деятельности связана с  широким объемом полномочий по  обеспече-
нию правового сопровождения деятельности местной администра-
ции. Совершенствованию подлежат механизмы организации работы 
правовых подразделений. Самостоятельные отдельные подразделения 
целесообразно иметь в  больших по  численности муниципальных об-
разованиях. В сельских поселениях, напротив, следует уделять внима-
ние повышению правовой грамотности отдельных должностных лиц, 
к компетенции которых относятся правовые вопросы.
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Муниципальная служба имеет свою специфику относительно дру-
гих видов профессиональной деятельности. В статье освещены некото-
рые проблемы, возникающие в процессе прохождения муниципальной 
службы в Российской Федерации, такие как нехватка профессиональ-
ных кадров и их низкая ротация, отсутствие дополнительных мер мо-
тивации и стимулирования муниципальных служащих, недостаточное 
финансирование муниципальной службы, а  также формулируются 
предложения по их решению. 

Ключевые слова: муниципальная служба; муниципальные служа-
щие; прохождение муниципальной службы

В ходе реформирования сферы местного самоуправления усилился 
интерес к муниципальной службе, как к одному из важнейших право-
вых и социальных институтов.

Определение муниципальной службе закреплено в статье 2 Феде-
рального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
от  02.03.2007 N 25-ФЗ.   Муниципальная служба - профессиональная 
деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе 
на  должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключе-
ния трудового договора (контракта)[1].

Прохождение муниципальной службы представляет собой про-
цесс, состоящий из последовательно сменяющих друг друга стадий: по-
ступление на муниципальную службу, исполнение обязанностей муни-
ципальной должности, прекращение муниципальной службы.
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Каждая из стадий обладает своими особенностями и проблемами, 
изучение которых актуально и необходимо для нахождения путей ре-
шения этих вопросов. 

Целью данной статьи выступает изучение актуальных проблем 
прохождения муниципальной службы в Российской Федерации.

Даже с принятием Федерального закона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» от 02.03.2007 N 25-ФЗ и дальнейшим раз-
витием нормативной базы, регламентирующей муниципальную служ-
бу, некоторые вопросы остаются нерешёнными. 

Основными проблемами являются: 
 • нехватка профессиональных кадров;
 • отсутствие дополнительных мер мотивации и стимулирования муни-

ципальных служащих;
 • нехватка финансирования муниципальной службы.

Решение перечисленных проблем является трудоёмким процессом, 
так как требует глубокого анализа законодательства, связанного с вы-
шеперечисленными вопросами.

Затрагивая вопрос нехватки профессиональных кадров нужно от-
метить, что проблема эта заключена в дефиците кадров в целом, так же 
в недостаточности специалистов определенной профессиональной на-
правленности, нехватке грамотности и  нужной квалификации специ-
алистов, что  и является фактором, приводящим систему к  кризисно-
му состоянию. На  эту проблему в  своих работах обращает внимание 
А.Д. Ситдикова [2].

Нельзя не согласиться с мнением таких авторов как Л.В. Адамская 
[3], что одним из проблем является проблема обучения работников ор-
ганов местного самоуправления, поскольку мало специалистов именно 
в  сфере муниципального права. В  настоящее время актуализируются 
программы переподготовки и  повышения квалификации для муници-
пальных служащих. Несмотря на то, что в настоящее время сформирова-
на необходимая правовая основа для обеспечения деятельности по фор-
мированию кадрового резерва, органы местного самоуправления до сих 
пор испытывают нехватку квалифицированных кадров [4, с.43].

Что касается необходимости ротации кадров и их «омоложения», 
интенсивность, ритмичность, темпы развития органов местного самоу-
правления зависят не только от постоянного притока людей, способных 
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замещать должности в организационной структуре, требующих высо-
кого профессионализма, но и от их возможности сделать работу лучше, 
чем делали его предшественники, прирастить личный профессиональ-
ный опыт, а значит, и опыт. 

Для муниципальных служащих моложе 30 лет привлекательными 
являются возможности получения профессионального опыта и карьер-
ного продвижения: муниципальная служба рассматривается молодыми 
специалистами, делающими осознанное обоснование своего профес-
сионального выбора, как способ капитализации своей квалификации. 
Для категории от  30 лет наиболее значимой становится стабильность 
и  уверенность в  будущем; лицам старше 50 лет важны правовые га-
рантии занятости. Чтобы решить эти проблемы необходимо, чтобы 
каждый служащий соответствовал всем требованиям, предъявляемым 
к муниципальному служащему[5].

К тому же, все муниципальные служащие непосредственно мате-
риальных ценностей не создают, но в то же время обеспечивают усло-
вия их нормального производства. Любой служащий является вспомо-
гательным элементом для производства материальных благ. При этом 
уровень оплаты труда муниципальных служащих значительно ниже, 
чем в коммерческих структурах, а дополнительные социальные гаран-
тии не в полной мере компенсируют сложность и значимость их дея-
тельности.

Согласно статье 34 ФЗ «О  муниципальной службе в  РФ», оплата 
деятельности, которую осуществляют муниципальные служащие, осу-
ществляется из местного бюджета.

Ещё одним вопросом, связанным с высокими требованиями к про-
хождению данной службы, выступает ответственность муниципальных 
служащих за исполнение данного ему неправомерного поручения. Со-
гласно части 2 статьи 12 ФЗ «О муниципальной службе в РФ», при по-
лучении от руководителя поручения, являющегося, по мнению муници-
пального служащего, неправомерным, служащий должен представить 
руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности данного поручения с указанием положений и муни-
ципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при испол-
нении данного поручения. Муниципальный служащий не вправе про-
сто не выполнять поручение руководителя. Если руководитель все-таки 



195Актуальные проблемы публичного права 

подтверждает данное поручение в письменной форме, муниципальный 
служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения 
неправомерного поручения муниципальный служащий и  давший это 
поручение руководитель несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Таким образом, несмотря на относительно долгую практику разви-
тия местного самоуправления в РФ, некоторые проблемы прохождения 
муниципальной службы остаются нерешёнными. Соответственно, для 
их решения потребуется немало материальных и человеческих ресур-
сов. Так же необходимо осознание государства и самих служащих важ-
ности муниципальной службы в РФ для процветания всей страны.
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В статье рассматриваются отдельные положения Договора между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь «О создании Союзно-
го государства», определяющие основы его строительства, некоторые 
проблемы и  перспективы данной процедуры. Исследуется правовая 
природа союзных отношений, значение их характера для строитель-
ства союзного государства. Утверждается, что указанный акт сохраняет 
свой потенциал в качестве юридического основания интеграционного 
межгосударственного процесса.

Ключевые слова: Союзное государство Российской Федерации 
и Республики Беларусь, Договор между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Беларусь «О создании Союзного государства», форма госу-
дарственного устройства, федерация, конфедерация.

Январь 2020 года был отмечен не нашедшей широкого внимания, 
но при этом оставшейся знаменательной датой – 20-летия вступления 
в силу Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
от 8.12.1999 г. «О создании Союзного государства» [1] (далее – Договор). 
Необходимо отметить, что его заключению предшествовал долгий пе-
риод переговоров, принятие таких актов, как Договор об образовании 
Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 г., Договор о Союзе 
Беларуси и России от 2 апреля 1997, т.о., если и считать его политиче-
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ски форсированным, то работа по его подготовке не была безосновной 
и безосновательной. Несмотря на незначительное, по различным при-
чинам, продвижение в реализации его положений, он остается право-
вой основой для интеграционных процессов между нашими странами, 
его потенциал далеко не исчерпан и перспективен. 

Прежде всего, рассмотрим некоторые, наиболее важные и значи-
мые для построения Союзного государства положения Договора. Ста-
тья 1 определяет его целью «единение народов двух стран в демокра-
тическое правовое государство», «создание единого экономического 
пространства», «проведение согласованной внешней политики и поли-
тики в области обороны», «по мере становления Союзного государства 
будет рассмотрен вопрос о принятии его Конституции», при этом оно 
(Союзное государство) «базируется на принципах суверенного равен-
ства государств – участников» (ч. 1 ст. 1) [1]. Очевидно, что итогом осно-
ванных на данном Договоре интеграционных процессов должно стать 
создание единого, возможно, федеративного по форме территориально-
го устройства государства, но каким образом можно охарактеризовать 
форму такого союза на день сегодняшний. В конституционно-правовой 
науке оформились следующие точки зрения на данный вопрос. 

Так, например, В. Жавнерчик говорит о  конфедеративном союзе: 
«…Создание конфедерации Республики Беларусь и  Российской Фе-
дерации до  принятия Конституционного Акта и  затем Конституции 
Союзного государства является наиболее перспективным вариантом 
построения равноправного союза» [1, с. 5]. С таким подходом полеми-
зирует С.Н. Бабурин: «Отдельные исследователи Союзного государства 
воспринимают его как конфедерацию… Но де-факто они рассматрива-
ют не Союзное государство, а остаточно существующий Союз Беларуси 
и России…» [2]. Особое мнение высказывает о категории и правовой 
природе союзного государства С.А. Авакьян, определяя его как осо-
бый вид объединения государств, нетождественный, соответственно, 
ни конфедерации, ни федерации [4, с. 4]. 

Есть и такая, заслуживающая особого внимания позиция: «… Со-
юзное государство – это новый тип межгосударственного объединения, 
соединяющего в себе признаки международной организации, федерации, 
конфедерации» [5, с. 277]. По нашему мнению, следуя подобной поста-
новке вопроса, стоит говорить не о смешении различных теоретических 
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характеристик, но о диалектическом единстве, разнообразии возможно-
стей (потенций), объективно свойственных данному политическому об-
разованию и способных определить различные пути его развития (как, 
например, преобладание отдельных элементов определенной формы со-
юза, так и исторически обусловленное уникальное их сочетание). В дан-
ном случае исходим из методологически значимой аксиомы, что жизнь 
богаче, разнообразнее, сложнее, чем отвлеченные, одномерные понятия 
и модели (в том числе – федерация, конфедерация и др.).

Как отмечалось выше, многие положения Договора остаются нере-
ализованными, в частности, не принят Конституционный Акт, который 
должен определить государственное устройство Союзного государства 
и  его правовую систему (ст. 62 Договора) [1]. «Основной проблемой 
в  функционировании Союзного государства, – заключает Т.Ф. Мысо-
ва, – является отсутствие Конституционного акта, который смог бы 
закрепить порядок согласования международных договоров, коллизи-
й и спорных вопросов между национальными конституциями России 
и Беларуси и нормативно-правовыми базами государств – участников, 
компетенции судов и других органов государственной власти Союзного 
государства» [6, с. 377]. (Высказывается мнение об уместности аналогии 
такого акта с Договором об образовании СССР 1922 г. [3]). Утверждать, 
что отсутствие данного акта есть основная проблема, препятствую-
щая построению Союзного государства, безосновательно, но как один 
из этапов интеграции он возможен, как условие принятия союзной кон-
ституции – необходим.

Подводя итоги, обозначим следующее: Договор между Российской 
Федерацией и  Республикой Беларусь «О  создании Союзного государ-
ства», определив целью создание единого государства, установил пра-
вовые основы интеграции, позволяющие осуществлять её поэтапно, 
в различном темпе, с разной степенью в определенных сферах и в от-
дельные периоды. То, какова на день сегодняшний форма такого сою-
за (федерация, конфедерация, иная), считаем вопросом теоретически 
небезынтересным, но практически второстепенным. Идёт апробация 
и накопление начинаний, определяющих будущее: таковым может стать 
создание федеративного государства, другой формы союза, не исключе-
но, что сохранится статус-кво, или, возможно, это будет не просматри-
вающаяся из настоящего перспектива межгосударственных отношений.
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Научный руководитель – В.И. Маньковская, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры конституционного и международного права Ал-
тайского государственного университета.

В статье анализируется наименование регионального законода-
тельного органа субъекта Российской Федерации (далее- субъект РФ), 
которое, в свою очередь, опосредованно влияет на организацию зако-
нодательной власти субъекта РФ. Рассматриваются основные формы 
деятельности Алтайского краевого Законодательного Собрания (дале-
е-АКЗС), процедурные моменты организационной деятельности АКЗС. 
Анализируется нормативно-правовое регулирование законодательного 
процесса в Алтайском крае.

Ключевые слова: законодательная инициатива, наименование за-
конодательного органа субъекта, законодательный процесс, региональ-
ное законотворчество.

Длительный период наименование регионaльного законодатель-
ного органа считалось прерогативой субъекта РФ. Субъект РФ должен 
был самостоятельно определить его наименование, структуру, число 
депутатов с  учетом исторических, национальных и  иных традиций. 
Однако изменения, внесенные в 2010 г., огрaничили полномочия реги-
ональных парламентариев. Относительно наименования было сделано 
четкое указание, что оно не может содержать словосочетаний, состав-
ляющих основу наименований федеральных органов госудaрственной 
власти. Так был установлен запрет на полное дублирование словосоче-
тания «государственная дума». Соответственно анализ актов о наиме-
новании законодательного органа субъекта РФ способствует уяснению 
организации его работы как государственного органа. «Унификaция 
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наименований органов и должностных лиц местного самоуправления 
в законодательстве субъектов Федерации оказалась позитивным явле-
нием» [1, c.99]. 

Алтайское краевое Законодательное Собрание, являясь законо-
дательным органом Алтайского края, играет ведущую роль в  зако-
нотворчестве. В статье 72 Устава (Основного закона) Алтайского края 
говорится, что основной формой деятельности АКЗС является сессия, 
которая завершает процедуру принятия законов АКЗС. Под формами 
деятельности законодательных (представительных) органов субъектов 
РФ понимаются мероприятия, на которых рассматриваются и решают-
ся вопросы, отнесенные к их ведению. Федеральный закoн «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и  ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рoссийской 
Федерации» определяет основные полномочия законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта РФ, главным 
из  кoторых выступают законотворческие полномочия, реализуемые 
через сессии [2, c. 35-40]. Регламент АКЗС закрепил положения о том, 
что сессии и проводимые в их рамках пленарные заседания Законода-
тельного Собрания могут быть очередными, внеочередными, чрезвы-
чайными. Что касается тонкостей процедурных моментов, то можно 
утверждать, что важность АКЗС как законодательного органа реали-
зуется через полномочия посредством принятия законов Алтайского 
края и  иных правовых актов нормативного и  ненормативного харак-
тера. Анализ правовых актов, закрепляющих полномочия, свидетель-
ствует о  взаимосвязи наименования органа и  его законотворческой 
деятельности [3, с. 311-317]. Полномочия АКЗС, задачи и функции его 
структурных подразделений определяются: Уставом (Основным Зако-
ном) Алтайского края; Законом Алтайского края от 8 мая 2001 года № 
22-ЗС «Об Алтайском краевом Законодательном Собрании». Традици-
онным правовым источником регулирования процесса принятия зако-
нов в регионах является регламент, но существуют и иные акты [4, с 35-
38]. Например, в Алтайском крае действует Закон «О правотворческой 
деятельности». В субъектах РФ нет единообразного подхода к регули-
рованию законодательного процесса. Имеются различные механизмы 
регулирования стадий даже на этапе рассмотрения законопроекта. Так, 
в Алтайском крае рассмотрение и принятие законопроекта на заседа-
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ниях Законодательного Собрания осуществляется не менее чем в двух 
чтениях [5, с. 5-10]. Это означает, что законодательный процесс в дан-
ном региональном парламенте не может завершиться на стадии рассмо-
трения законопроекта в первом чтении.

Положительной характеристикой благоприятного развития за-
конодательного процесса является установление ограничения сроков 
законодательных процедур. К сожалению, законом Алтайского края 
«О  правотворческой деятельности» такой срок не  установлен, но он 
определен в Регламенте АКЗС.

Сегодня получило широкое признание предварительное обсужде-
ние законопроектов. Сформирован его механизм на официальном сайте 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
в  субъекте Российской Федерации. Так, Законодательным Собранием 
Алтайского края создан сайт http://www.akzs.ru, на  котором размеща-
ются значимые с позиции регионального парламента законопроекты. 

К сожалению, не  решена проблема народного обсуждения зако-
нопроектов на  публичных слушаниях [6, с. 108-120]. Публичные слу-
шания являются публично-правовым институтом, призванным обе-
спечить открытое, независимое и свободное обсуждение общественно 
значимых проблем (вопросов), имеющих существенное значение для 
граждан, проживающих на территории соответствующего публичного 
образования. Они предоставляют каждому, кого может затронуть пред-
полагаемое решение, правомочие участия в его обсуждении независимо 
от наличия специальных знаний либо принадлежности к определенным 
организациям и объединениям [7, c. 138-142]. Следует отметить, что ме-
ханизм организации публичных слушаний совершенствуется [8, c. 6]. 
Субъекты РФ устанавливают круг вопросов, выносимых на публичные 
слушания. Дополнительно субъекты РФ устанавливают, что публичные 
слушания могут проводиться в  иных случаях, установленных законо-
дательством [9, c. 14]. К общим вопросам, выносимым на обсуждение 
в  форме публичных слушаний региональных парламентов, относятся 
вопросы о  принятии законов о  бюджетном процессе в  субъекте РФ, 
отчета об исполнении бюджета и наиболее важные вопросы политиче-
ской и общественной жизни региона. 

Итак, законотворчество является одним из видов правотворчества, 
во  многом основополагающим в  создании системы законодательства. 
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В этой связи данная правовая сфера нуждается в постоянном совершен-
ствовании. Процесс правотворчества является сложным социальным 
и правовым процессом, который направлен на создание нормативных 
правовых актов и  формирование системы законодательства в  целом, 
опосредующее, с одной стороны, объективную реальность и необходи-
мость регулирования жизнедеятельности регионального сообщества, 
и субъективную волю законодателя, с другой.
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В статье рассматриваются отдельные вопросы и проблемы совер-
шенствования конституционно-правовой защиты материнства, дет-
ства, семьи в  связи принятием поправок к  Конституции Российской 
Федерации; акцентировано внимание на  закреплении новых консти-
туционно-правовых ценностей, связанных с  семейным воспитанием, 
делается попытка их системного толкования, отмечаются возможные 
трудности реализации. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, поправки 
к  Конституции Российской Федерации, конституционно-правовая за-
щита, конституционные права, социальные права, семья, материнство, 
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Институт прав и  свобод человека и  гражданина занимает цен-
тральное место в конституционном праве России. Он содержит нормы, 
определяющие принципы взаимоотношений государства и  личности, 
права и  свободы человека и  гражданина, т.е. устанавливает пределы 
участия государства в жизни общества и отдельного человека.

Важное место в структуре правового статуса личности занимают 
социальные, экономические и  культурные права и  свободы, установ-
ленные в ст. ст. 34-44 Конституции Российской Федерации. Данная ка-
тегория прав и свобод выступает как необходимое условие построения 
современного конституционного государства в  России, реализации 
одного из его основных начал – социального характера государства [1, 
с. 58].

Одним из  отправных принципов последнего является государ-
ственная защита материнства, детства и семьи, что и закреплено в ст. 38 
Конституции Российской Федерации (в соответствии с ч. 3 ст. 16 и ч. 2 
ст. 25 Всеобщей декларации прав человека [2]): «Материнство, детство 
и семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспи-
тание – равное право и обязанность родителей. Трудоспособные дети, 
достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях».

Характеристика данного положения приобретает актуальность 
в  связи с  принятием поправок к  Конституции Российской Федера-
ции [3]. Так, вопросам материнства, детства и семьи уделяется особое 
внимание. В частности, предусматривается введение новой статьи 67¹, 
часть 4 которой устанавливает: «Дети являются важнейшим приорите-
том государственной политики России. Государство создает условия, 
способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллек-
туальному и  физическому развитию детей, воспитанию в  них патри-
отизма, гражданственности и  уважения к  старшим. Государство, обе-
спечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставшихся без попечения» [3]. Обраща-
ет на себя внимание новое положение о том, что государство обеспечи-
вает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности роди-
телей в отношении детей, оставшихся без попечения. С одной стороны, 
здесь можно усмотреть некоторую неопределенность, даже противоре-
чие: государство обеспечивает «приоритет семейного воспитания», то 
есть, если ребенок остался без попечения родителей, оно обеспечивает 
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их устройство, и в то же время «берет на себя обязанности родителей 
в отношении детей, оставшихся без попечения». – Не станет ли такое 
претенциозное, отмеченное духом «спартанства» заявление фактором 
снижения активности государства в  обеспечении детей устройством 
в новые семьи?! С другой стороны, если исключить «конфликт» выше-
обозначенных обязанностей государства (полагаем, что это противоре-
чие мнимо), способно ли государство – в лице специально создаваемых 
учреждений – исполнять обязанности родителей, связанные не столько 
с материальным обеспечением детей, сколько собственно с их всесто-
ронним развитием и  воспитанием. Декларативность этого конститу-
ционного положения очевидна. Возможно, здесь была бы уместна иная 
формулировка.

Следует отметить, что в  проведении конституционно-правовой 
ценности приоритета именно семейного воспитания государство более 
последовательно, что подтверждается положением предлагаемого ново-
го пункта «ж1» статьи 72 Конституции Российской Федерации, где гово-
рится о создании условий для достойного воспитания детей в семье [3].

Говоря об имеющихся проблемах реализации права на защиту ма-
теринства, детства и семьи необходимо обозначить следующее. Система 
соответствующих материальных гарантий устанавливается как феде-
ральным, так и законодательством субъектов федерации. В последнем 
случае многое определяется бюджетными возможностями регионов, 
что обостряет проблему обеспечения равенства возможностей на всей 
территории Российской Федерации (с вытекающими отсюда послед-
ствиями, например, внутренняя миграция). Возможно, здесь необходи-
мо переосмыслить распределение полномочий между центром и регио-
нами и принять соответствующее правовое решение. 

Кроме того, как замечают некоторые авторы [4, с. 138], законода-
тельство в  данной сфере отличается несогласованностью, его реали-
зация требует оптимизации системы межведомственного взаимодей-
ствия, т.е. продолжения работы государства по  совершенствованию 
общих юридических и политических гарантий.

Подводя итоги, необходимо отметить, что государством взят курс 
на  конституционное закрепление семейных ценностей, что потребует 
значительных интеллектуальных, организационных, материальных ре-
сурсов для их последовательного проведения в правовой и социальной 
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политике, в ином случае положительный пафос данных положений бу-
дет утрачен, это сведет их до роли декларативных заявлений и может 
привести к дискредитации всей конституционной реформы.
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В статье подробно проанализированы возможные риски примене-
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правовые основы для применения данной технологии. Кроме того, в ра-
боте предложены меры по повышению доверия граждан к внедрению 
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В современных условиях развитие цифровых технологий и их по-
этапная интеграция в социальную и экономическую сферы становить-
ся одним из  приоритетных направлений деятельности государства. 
Получение электронных государственных услуг, использование про-
граммы Клиент-Банк для дистанционного банковского обслуживания, 
создание таргетированной рекламы, учитывающей потребности кон-
кретного пользователя, развитие телемедицины, внедрение системы 
«Безопасный город» – все это было бы невозможным без дистанцион-
ной идентификации и  аутентификации человека. В  целях повышения 
эффективности и безопасности применения указанных технологий все 
чаще используются биометрические данные человека. 

Статья 11 ФЗ от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О  персональных данных» 
определяет их как «сведения, которые характеризуют физиологические 
и  биологические особенности человека, на  основании которых мож-
но установить его личность» [1]. Данное определение вызывает споры 
в среде ученых правоведов, многие отмечают, что оно неоправданно за-
ужено, так как не включает такую важную категорию как поведенческие 
особенности человека, проявляющиеся в динамических, подсознатель-
ных двигательных активностях[2]. 

Соглашаясь с мнением исследователей, считаем наиболее правиль-
ным определение, содержащееся в  Общем регламенте по  защите дан-
ных (GDPR) [3], в  котором под термином «биометрические данные» 
понимаются персональные данные, возникающие в результате особой 
технической обработки, касающиеся физических, физиологических или 
поведенческих характеристик физического лица, которые предусматри-
вают или подтверждают уникальную идентификацию указанного физи-
ческого лица. 

Кухаренко Т.А. в постатейном комментарии к ФЗ № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» указывает, что биометрические данные могут об-
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рабатываться только при наличии согласия субъекта персональных 
данных. Причем такое согласие должно быть обязательно оформлено 
в письменной форме[4].

Подобные строгие требования к обработке биометрических персо-
нальных данных объясняются тем, что их обработка создает значитель-
ные риски для защиты прав и свобод граждан. Уровень развития совре-
менных технологий позволяет фальсифицировать не  только обычные 
персональные данные, но и биометрические. Их утечка может иметь се-
рьезные последствия для заинтересованного лица: он больше не сможет 
использовать скомпрометированные биометрические данные, а также 
впоследствии надежно себя идентифицировать[5].

Одним из важных этапов внедрения технологий биометрической 
идентификации стало принятие Федерального законы от  31 декабря 
2017 г. № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ», который закрепил создание Единой биометрической системы 
(ЕБС) [6]. На основании обращения клиента и представленных им до-
кументов банк осуществляет его регистрацию в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) и в ЕБС. При наличии у клиен-
та подтвержденной учетной записи на портале государственных услуг 
банк использует имеющиеся там данные. На  данном этапе внедрения 
системы банки собрали пока не больше 20 тысяч записей [7]. Причиной 
этому служит недоверие субъектов персональных данных к новой про-
цедуре, а  также недостаточная информированность о  преимуществах 
ее использования. 

Основные правила обработки биометрических данных, а  также 
сведения о  субъектах, осуществляющих контроль за  их соблюдением 
рассредоточены в различных подзаконных актах, таких как постановле-
ния и  распоряжения Правительства, приказы министерств, а  также 
в указаниях и методических рекомендациях Банка России, что затруд-
няет возможность граждан получить полное структурированное пред-
ставление о функционировании системы. 

Статья 14.1 ФЗ № 149-ФЗ «Об  информации, информационных 
технологиях и  о защите информации» содержит множество отсылоч-
ных и рамочных положений, возлагающих основную ответственность 
за определение порядка регистрации гражданина в ЕБС и ЕСИА на Пра-
вительство Российской Федерации. Кроме того, именно Правительство 
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определяет орган, осуществляющий контроль, надзор и регулирование 
в указанной сфере, а также определяет оператора единой биометриче-
ской системы. При этом существенным недостатком является то, что 
в законе не прописаны конкретные требования к оператору. Единствен-
ным условием является «существенное положение в сети связи общего 
пользования на территориях не менее чем двух третей субъектов Рос-
сийской Федерации» [8].

В настоящий момент, на основании Распоряжения Правительства 
РФ от 22.02.2018 № 293-р [9], функции оператора единой информаци-
онной системы персональных данных возложены на публичное акци-
онерное общество междугородной и  международной электрической 
связи «Ростелеком». При этом в  законе не  предусмотрена конкретная 
ответственность оператора за нанесение ущерба гражданину, в том чис-
ле за так называемую кражу личности или намеренное удаление данных 
из системы. Более того, «Ростелеком» является коммерческой органи-
зацией и соответственно в условиях изменяющегося рынка она может 
быть реорганизована или ликвидирована. Именно поэтому необходи-
мо предусмотреть в  законе не  только порядок назначения оператора, 
но и порядок и случаи его замены, в том числе процедурные аспекты 
перехода фактического контроля над ЕБС.

Не закреплена в  законе и  обязанность использования для целей 
биометрической идентификации отечественного программного обе-
спечения. Закрепление данной обязанности позволит повысить дове-
рие населения к работе системы, а также обеспечить защиту государ-
ственного суверенитета.

Кроме того, авторы отмечают что при дистанционной идентифика-
ции у банков теряется визуальный контакт с клиентами, который в ряде 
случаев позволяет работникам кредитных организаций выявить деви-
антное поведение [10]. Отсутствие возможности присутствовать при 
принятии клиентом решения также ведет к риску совершения мошен-
нических операций с использованием фейковых изображений и имита-
ции голоса. 

Многие авторы среди рисков отмечают также увеличение количе-
ства и скорости проведения платежных операций между банковскими 
счетами в  целях легализации преступных доходов и  финансирования 
терроризма. Именно поэтому при разработке изменений закона свои 
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рекомендации были сделаны группой разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [11].

Наиболее перспективным направлением в настоящий момент видит-
ся развитие многофакторной аутентификации клиента. Данное требование 
закрепила Директива 2015/2366/EU. Вступившие в силу 14 сентября 2019 
года изменения предусмотрели наличие трех ступеней идентификации 
пользователя: на основании знаний, известных только пользователю (па-
роль, кодовое слово или фраза, на основании применения определенного 
устройства (например, мобильного телефона или токена), а также на осно-
вании уникальных биометрических данных принадлежащих пользователю 
[12]. На наш взгляд, подобная система позволит значительно снизить риск 
несанкционированного доступа к конфиденциальной информации со сто-
роны третьих лиц. Безусловно, она должна применяться с учетом суммы 
совершаемой операции и присутствующего при этом фактора риска. 

Подводя итог, следует отметить, что биометрическая идентифи-
кация граждан становиться неотъемлемой частью нашей жизни. В  то 
же время уровень развития технологий в настоящее время не позволя-
ет полностью исключить возможность некорректной идентификации 
или риск утечки данных. С учетом этого особую важность представля-
ет разработка процедуры правовой защиты биометрических данных 
граждан. Структурирование правил, рассредоточенных в  различных 
подзаконных актах и  доработка действующих федеральных законов 
в части формирования более точного понятийного аппарата будут спо-
собствовать росту доверия граждан к биометрической идентификации, 
их постепенному вовлечению в процессы цифровизации. 
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В данной статье будет рассматриваться проблема загруженности 
судов, нехватки времени на  судебное разбирательство, противодей-
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ствие такому явлению как коррупция. Будут предложены и  соответ-
ствующие пути разрешения и формировании мер профилактического 
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районными судами.
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В Российской Федерации быстрыми темпами осуществляется 
правовая реформа, и  закладываются основы правового государства. 
Отправление правосудия имеет приоритетное, а для конкретных граж-
данских, уголовных и иных дел, рассматриваемых судьями, – решающее 
значение. Оно состоит в том, что судьи при осуществлении правосудия 
являются единственными в  государстве, кто после соответствующих 
процедур принимает окончательное решение. 

В настоящее время необходимо осуществление определённых мер 
для укрепления единства судебной системы Российской Федерации, 
а также в целях повышения эффективности оказания юридической по-
мощи гражданам при реализации ими своего конституционного права 
на судебную защиту прав и свобод. Соответственно данная работа бу-
дет актуальна не только для юристов, но и для простых граждан.

Методологическую основу работы составляют такие методы как: 
системный, сравнительный, исторический, формально-логический; ме-
тод логический обобщений; метод структурного анализа и другие ме-
тоды исследования теоретического и фактического материалов по теме.

Как мы знаем, в  Российской Федерации действует принцип раз-
деления властей на три ветви: судебную, законодательную и исполни-
тельную. Можно судить о том, что в какой-то степени судебная система 
нашей страны также делится на ветви, называемые звеньями и инстан-
циями. Под звеном судебной системы понимается, как правило, сово-
купность судов, обладающих общей компетенцией. «Инстанция, - как 
отмечают А.П. Гуськова и А.А. Шамардин, - позволяет определить про-
цессуальную компетенцию судов» [1, с. 384]. Роль первого и  второго 
звена осуществляется районными судами, которые на  сегодняшний 
день наиболее востребованы в судебной системе. Они рассматривают 
уголовные, гражданские, административные дела в качестве суда пер-
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вой инстанции, исключение составляют дела, отнесенные федеральны-
ми законами к  подсудности других судов. Пересмотр судебных актов 
осуществляется районным судом в апелляционном порядке в качестве 
второй инстанции.

Анализ вышеперечисленной информации позволяет сделать вы-
вод, что на  долю районных судов приходится внушительный объем 
функций. Помимо рассмотрения дел в первой инстанции, они должны 
работать с жалобами на принятые решения, проверять законность ак-
тов нижестоящих государственных органов и т.д. Мы можем судить, что 
столь широкая компетенция несколько затрудняет работу данных судов. 
По  процессуальному законодательству Российской Федерации судьям 
отведен определенный срок для рассмотрения дел, находящихся у них 
в производстве, тщательное изучение материалов и принятие справед-
ливого решения по ним. Так как граждане обращаются в районные суды 
для защиты своих прав и законных интересов практически ежедневно, 
аппарат суда, судьи и их помощники не получают достаточно времени, 
чтобы вникнуть в дело, подготовить соответствующие судебные акты. 
Вся работа происходит «механически», по аналогии. Вследствие этого 
судья может допустить ошибку при вынесении решений. Безусловно, 
это происходит редко, но, однако, такие случаи все-таки существуют. 
Меры по разрешению этой проблемы претворяются в жизнь с каждым 
годом все активнее, но стоит отметить, что возможно, судебная система 
Российской Федерации нуждается в большем количестве специализи-
рованных судов, которые бы рассматривали дела определенной темати-
ки. Например, следует рассмотреть возможность создания ювенальных 
судов, способных рассматривать дела по защите прав и интересов не-
совершеннолетних граждан или специальных судов для рассмотрения 
административных правонарушений. В рамках судебной реформы был 
принят Кодекс административного судопроизводства, который теперь 
регулирует порядок рассмотрения административных дел, следова-
тельно, есть все предпосылки для того, чтобы перенести рассмотрение 
данной категории дел в отдельную судебную инстанцию. Перспектива 
создания отдельных специализированных судов может оправдать себя 
в действии, ведь в таком случае в районных судах уменьшится нагрузка, 
останется больше времени на более серьезные дела, при этом скорость 
рассмотрения дел, скорее всего, увеличится.
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Стоит обратить внимание на  проблему нехватки времени на  су-
дебное разбирательство, которое является не  менее серьезным недо-
статком. Так, судьям районных судов на рассмотрение дела дается срок 
в 2 месяца, следовательно, гражданам, обратившимся в суд, в пределах 
этого срока дается возможность заключить мировое соглашение. За-
коном трактуется понятие «мирового соглашения» — это своего рода 
обычный гражданско-правовой договор, которым стороны прекраща-
ют спор и устанавливают новые права и обязанности. Кроме того, за-
ключение мирового соглашения имеют дополнительные процессуаль-
ные последствия, установленные статьей 221 ГПК РФ. Производство 
по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что 
повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям не допускается. Из этого мы мо-
жем сделать вывод, что в некоторых случаях сторонам может не хватить 
времени для того, чтобы обговорить условия мирового соглашения, со-
брать необходимые документы, что приводит к затягиванию судебного 
процесса.

Немаловажную роль в процессе заключения мирового соглашения 
играет коррупция. Россия с данной проблемой борется на протяжении 
всей истории государства. Очевидно, что коррупция стала являться 
системным явлением XXI века, так как практика ее распространения 
растет с  каждым годом. Некоторые правоведы сравнивают корруп-
цию с техногенными и природными явлениями на основании того, что 
увеличение ее масштабов затрагивает интересы огромного количества 
граждан. В настоящее время физических и юридических лиц стимули-
рует перспектива «вступать в компромисс» с судьей, а не со стороной 
по делу [2, с. 58-63]. Если Россия установила курс на реформирование 
судебной системы, на  эффективность ее функционирования, но при 
этом в  определенных ситуациях фигурирует факт коррупции, то за-
щиту прав граждан нельзя считать достаточно эффективной. Предсе-
датель Правительства РФ Д.А. Медведев в отношении данного вопроса 
отмечал: «Я считаю, что наша судебная система развивается и считать, 
что она насквозь коррумпирована, сгнила, что она отстаивает инте-
ресы отдельных компаний, отдельных чиновников, что она работа-
ет по звонку из органов власти, это было бы нечестно. В то же время 
все это в системе есть» [3]. Коррупция, как наиболее опасное явление 
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для российского социума подрывает доверие граждан к  отправлению 
правосудия судами, а также падает авторитет других государственных 
органов. Мы не можем говорить о том, что данный феномен типичен 
во всех судах и органах государства, но все – таки даже единичный слу-
чай обнаружения коррупции способен полностью уничтожить пред-
ставление граждан о  справедливом и  равном правосудии [4, с. 6-13]. 
Так, Федеральный закон от  25.12.2008 №273-ФЗ «О  противодействии 
коррупции» [5] закрепляет перечень мер по профилактике с коррупци-
ей. Например, можно отметить обязанность предоставления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
На  основании вышеизложенных фактов напрашивается актуальный 
вопрос о формировании мер профилактического воздействия в район-
ных судах. Такие меры позволят пресекать коррупцию на раннем этапе, 
а не на этапе разрешения ее негативных последствий. Во-первых, стоит 
обращать внимание на предоставление судьями, а также работниками 
аппарата суда сведений о своих доходах, расходах, имуществе, а также 
имуществе супругов и  несовершеннолетних детей. Во-вторых, данная 
мера также предусмотрена в  Законе «О  статусе судей», где отмечают-
ся аналогичные требования к кандидатам на должность судьи. Однако 
приведенные меры из этих законодательных актов не могут в полном 
объеме уничтожить коррупцию [6, с. 202-205]. Мы считаем, что эффек-
тивность такой профилактики наступит лишь с принятием более ши-
рокого перечня требований к работникам судебной системы. С нашей 
позиции необходима более жесткая, но в  то же время демократичная 
установка на противодействие с коррупцией.

Подводя итоги, можно заключить, что перечень вышеизложенных 
проблем, несомненно, различается по степени важности и он не так ве-
лик, как на самом деле. Но, несмотря на это предложенные пути их ре-
шения имеют право на воплощение в жизнь. Все инновации в судебной 
системе нашей страны, безусловно, повышают эффективность ее функ-
ционирования в целом. Однако для наиболее действенного результата 
нужно устранять недостатки организационного характера, а  именно 
в районных судах. Следует пересмотреть требования процессуальных 
кодексов к срокам рассмотрения дел, обязанностям судей и их помощ-
ников, ужесточить профилактические меры в  противодействии кор-
рупции. Российская Федерация действует по курсу модернизации, а для 
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этой концепции необходим слаженный механизм всех ветвей власти 
и сфер общества в целом. 

Судебная система является основополагающей, а, следовательно, 
должна работать в согласованном единстве, чтобы граждане, пришед-
шие в суды с требованием о защите своих прав и законных интересов, 
могли полностью полагаться на  то, что судьи вынесут справедливое 
и компетентное решение по делам, отнесенным к их компетенции. Не-
возможно затронуть все существующие проблемы судебной системы 
России, но важно обратить внимание на  наиболее опасные явления, 
возникающие в ходе осуществления организации деятельности судов.
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В статье рассматриваются отдельные актуальные вопросы изме-
нения конституционно-правового статуса Президента Российской Фе-
дерации, осуществляемые Законом Российской Федерации о поправке 
к  Конституции Российской Федерации от  14.03.2020 N 1-ФКЗ «О  со-
вершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти». Обозначена проблема места 
и роли главы государства в системе государственной власти, отмечены 
вносимые поправками новации в  дискуссию на  данную тему. Особое 
внимание уделено тенденции в  развитии института Президента Рос-
сийской Федерации, направленной к усилению его положения в госу-
дарственном аппарате и политической системе в целом.

Ключевые слова: институт президента, Президент Российской Фе-
дерации, государственная власть, разделение властей, президентская 
власть, Конституция Российской Федерации, поправки к Конституции 
Российской Федерации, политическая система.

Президент Российской Федерации занимает особое положение 
в системе государственных органов, является определяющим конфигу-
рацию и сущностные особенности национальной политической систе-
мы институтом. 

В соответствии с  Конституцией Российской Федерации, он осу-
ществляет государственную власть (ч. 1 ст. 3), является главой госу-
дарства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина, 
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обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие ор-
ганов государственной власти (ст. 80). Толкование данных и некоторых 
иных конституционных положений ставит ряд вопросов, в частности 
– о месте и роли главы государства в системе разделения властей, в си-
стеме государственных органов Российской Федерации в целом. В кон-
ституционно-правовой доктрине накопилось немало позиций в поис-
ках ответов на упомянутые и иные вопросы, и отдельные из них будут 
ниже обозначены, но нас, прежде всего, интересуют некоторые тенден-
ции реформирования (совершенствования) правого регулирования ин-
ститута Президента России, в  особенности, определяемые принятием 
поправок к Конституции Российской Федерации [2].

Во-первых, ключевой здесь вопрос – место Президента Российской 
Федерации в  системе федеральных органов исполнительной власти, 
шире – в  системе разделения властей. В  отечественной науке консти-
туционного права сформировалось несколько точек зрения, каждая 
из которых может найти аргументацию в конституционном законода-
тельстве: Президент России – глава государства, не относится ни к од-
ной из ветвей власти, исполнительной в частности; не являясь главой 
Правительства, де-факто возглавляет исполнительную власть; третья 
– осуществляет самостоятельный вид государственной власти – пре-
зидентской. Новое в этом отношении, что определяется принятым За-
коном Российской Федерации о  поправке к  Конституции Российской 
Федерации от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» [2] (далее – Закон о поправке), усиление роли Государственной 
думы в формировании Правительства и, что более интересно и важно, 
осуществление исполнительной власти Правительством «под общим 
руководством Президента Российской Федерации» (ч. 1. ст. 110 Кон-
ституции Российской Федерации в редакции Закона о поправке [2]). То, 
что было де-факто, закрепляется де-юре, наблюдается тенденция к фор-
мализации (конституционализации) руководящей роли главы государ-
ства в сфере исполнительной власти.

Во-вторых, следует отметить последовательное расширение пол-
номочий Президента, в особенности – в формировании федеральных 
государственных органов. Коснёмся только одного, спорного, на  наш 
взгляд, решения – дополнение ст. 83 Конституции Российской Федера-
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ции новым пунктом «е.3»: «Вносит в Совет Федерации представление 
о  прекращении в  соответствии с  федеральным конституционным за-
коном полномочий Председателя Конституционного Суда Российской 
Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и  судей Конституционного Суда Российской Федера-
ции, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, замести-
телей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и  судей 
Верховного Суда Российской Федерации, председателей, заместителей 
председателей и судей кассационных и апелляционных судов в случае 
совершения ими поступка, порочащего честь и  достоинство судьи, 
а также в иных предусмотренных федеральным конституционным за-
коном случаях, свидетельствующих о  невозможности осуществления 
судьей своих полномочий» [2]. Считаем, что это заостряет проблему 
самостоятельности судебной власти, имеющегося дисбаланса в системе 
государственной власти в целом.

В-третьих, пытаясь осмыслить тенденции реформирования право-
вого статуса Президента России, усиление его роли в системе органов 
власти, необходимо обратиться к одной из особенностей национальной 
политической системы, именно – исторически сложившемуся особому 
месту главы государства в политической конструкции власти и полити-
ческом сознании общества. Категоричное утверждение, что стремление 
к авторитаризму является одной из особенностей отечественного мен-
талитета [См., напр.: 3, с. 63-63; 4, с. 5], не может быть бесспорным, но 
и его распространенность в течение нескольких веков в отечественной 
общественно-политической мысли также небезосновательно.

Итак, подводя итоги, необходимо констатировать последователь-
ное увеличение полномочий главы государства в  сфере исполнитель-
ной власти, формировании иных государственных органов, государ-
ственного управления в целом. Обозначая это как тенденцию, следует 
признать незавершенным, переходным настоящий период в  государ-
ственно-политическом строительстве, перспективы которого (строи-
тельства) из сегодняшнего дня просматриваются в общих, но и, на наш 
взгляд, принципиальных чертах. 
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В статье рассмотрены различные подходы к пониманию вины в те-
ории гражданского права. Выделены формы вины как условия граж-
данско-правовой ответственности и  проведено различие между ними, 
а  также авторами изучены особенности наступления ответственности 
без  вины. Кроме того, в  работе особое внимание уделено выявлению 
проблем применения вины как условия гражданско-правовой ответ-
ственности за нарушение договорных обязательств в судебной практике. 

Ключевые слова: вина, гражданско-правовая ответственность, до-
говорное обязательство, непреодолимая сила, безвиновная ответствен-
ность, правоприменение.

Для привлечения лица к  гражданско-правовой ответственности 
за  нарушение договорных обязательств необходимо установить юри-
дические факты, выступающие основаниями наступления ответствен-
ности. Условиями договорной ответственности являются такие обсто-
ятельства, которые считаются общими для большинства нарушений 
договорных обязательств. Традиционно в  гражданском праве приня-
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то в  перечень условий включать противоправное поведение, наличие 
убытков, причинную связь между противоправным поведением и воз-
никшими убытками и вину нарушителя обязательства.

Среди условий договорной ответственности вина всегда вызывала 
наибольшее количество спорных вопросов как в теории, так и в прак-
тике. На сегодняшний день до сих пор немало аспектов данного условия 
не урегулировано законодательством, в связи с чем возникают разно-
гласия в доктрине и практике правоприменения. Кроме того, есть неко-
торые теоретические положения о вине, как условии договорной ответ-
ственности, которые на практике реализуются в особом порядке. 

В целях более глубокого и широкого изучения вины в гражданском 
праве рациональнее всего в первую очередь использовать методы ана-
лиза, обобщения, а также логический метод научного исследования.

В науке гражданского права сложилось несколько подходов к по-
ниманию вины, но широкое распространение получили только две 
концепции. У сторонников одного подхода такое понимание сложилось 
под влиянием исследований в  уголовном праве, поэтому они рассма-
тривают вину как субъективное психическое отношение лица к своему 
противоправному поведению и его последствиям [1, с. 68]. 

Существует, так называемая, объективистская (поведенческая) 
концепция вины, где она определяется соответственно через объ-
ективные признаки, а  не  субъективные, а  именно, согласно данной 
концепции, под виной следует понимать непринятие мер по предот-
вращению неблагоприятных последствий своего поведения [2, с. 587], 
и сторонники этого подхода опираются прежде всего на положения 
ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 
Хоть данный подход является широко распространённым, он всё же 
имеет некоторые аспекты, которые подвергаются сомнению. Во-пер-
вых, сторонники данной концепции ссылаются на п. 1 ст. 401 ГК РФ, 
где невиновность выражается в принятии всех мер для надлежаще-
го исполнения обязательства, но в то же время в норме указывается, 
что лицо должно проявить заботливость и  осмотрительность, а  это 
психологические категории, то есть относятся к  субъективной ре-
альности. Во-вторых, в этой же статье указаны формы вины: умысел 
и  неосторожность, которые несомненно являются субъективными 
категориями. 
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В ст. 401 ГК РФ выделяется две формы вины: умысел и неосторож-
ность. Понимание сущности данных форм в целом основано на иссле-
дованиях в  уголовном праве, где им придаётся большее значение, но 
с включением специфики гражданско-правовых отношений. В отличие 
от уголовного, в  гражданском праве не придаётся большого значения 
(а многие исследователи и вовсе этого не затрагивают) выделению пря-
мого и косвенного умысла. А ряд цивилистов предлагают рассматривать 
две степени неосторожности: грубую и лёгкую (простую). Это основано 
также на том, что в самом ГК РФ указано на применение ответственно-
сти в некоторых случаях именно при грубой неосторожности (ст. 693, 
910 ГК РФ и др.). Под грубой неосторожностью, как правило, понимают 
игнорирование элементарных, очевидных всем и самых минимальных 
мер заботливости и осмотрительности при исполнении обязательства. 
Простая неосторожность характеризуется тем, что лицо не проявляет 
достаточной внимательности [3, с. 413].

Значение выделения форм вины заключается в  том, что за  неко-
торые нарушения договорных обязательств ответственность возника-
ет только, например, при умышленной форме вины, о чём может быть 
прямо указано в законе (например, ст. 720 ГК РФ). В некоторых обяза-
тельствах значение формы вины проявляется иначе. В качестве приме-
ра можно привести договор морского страхования, где, согласно ст. 265 
Кодекса торгового мореплавания РФ, страховщик не несет ответствен-
ность за убытки, причиненные умышленно или по грубой неосторож-
ности страхователя или выгодоприобретателя либо его представителя. 
То есть в данном случае страховщик освобождается от страхового воз-
мещения.

Положение, содержащееся в п. 2 ст. 401 ГК РФ, указывает на пре-
зумп цию виновности нарушителя обязательства, что является традици-
онным подходом в российском гражданском праве. Предполагаемому 
нарушителю договорного обязательства необходимо самому доказать 
свою невиновность.

Исходя из п. 4 ст. 401 ГК РФ, запрещается сторонам договорного 
обязательства договариваться заранее об освобождении или ограниче-
нии ответственности за умышленное нарушение такого обязательства. 
Такое соглашение является ничтожным, так как подобные условия фак-
тически поощряют недобросовестное поведение.
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Следует отдельно обратить внимание на такую особенность граж-
данско-правовой ответственности за  нарушение договорных обяза-
тельств, как возможность её наступления без вины. Такая ответствен-
ность является исключением и  об этом должно быть прямо указано 
в законе, что подтверждает Конституционный Суд РФ в Постановлении 
«По делу о  проверке конституционности положения пункта 2 статьи 
1070 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Трухано-
ва» от 25 января 2001 г. №1-П: «Наличие вины - общий и общепризнан-
ный принцип юридической ответственности во  всех отраслях права, 
и всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвус-
мысленно, т.е. закреплено непосредственно».

Но фактически при солидарной и субсидиарной ответственности 
зачастую у  лиц, привлекаемых к  ответственности, отсутствует вина 
в нарушении договорного обязательства. В литературе отмечается, что 
переложение негативных последствий на третье лицо снижает эффек-
тивность достижений некоторых целей юридической ответственности 
(в частности, цели частной превенции), однако в данном случае зако-
нодатель руководствуется также интересами потерпевшего, так как 
субсидиарная ответственность обеспечивает безопасность отношений, 
в которых участвует основной должник [4, с. 128]. 

В данном вопросе особенность имеет ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств, связанных с  осу-
ществлением должником предпринимательской деятельности, так как 
анализ п. 3 ст. 401 ГК РФ позволяет утверждать, что ответственность 
в таком случае наступает и при отсутствии вины. В литературе данное 
положение связывают с  таким признаком предпринимательской дея-
тельности, как осуществление её на свой риск [5, с. 137]. Исходя из по-
зиции Президиума ВАС РФ, изложенной в Постановлении от 15.10.2002 
№ 11135/01 по делу №А60-9756/2001-С1, наличие вины вообще должно 
устанавливаться только в  том случае, если деятельность не  является 
предпринимательской.

Обстоятельством, освобождающим от  ответственности, в  та-
ком слу чае будет доказанность непреодолимой силы. В силу того, что 
п. 3 ст. 401 ГК РФ содержит всего два неконкретизированных крите-
рия непреодолимой силы (чрезвычайность и непредотвратимость), то 
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на практике возникают трудности при отнесении тех или иных обсто-
ятельств к непреодолимой силе. В п. 8 Постановления Пленума ВС РФ 
от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации об  ответственности за  нару-
шение обязательств» разъясняется, что требование чрезвычайности 
подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, 
наступление которого не  является обычным в  конкретных условиях, 
и обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник 
гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником де-
ятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или 
его последствий. 

Помимо этого судебной практикой был выработан ещё один крите-
рий: обстоятельства непреодолимой силы не должны зависеть от долж-
ника, то есть должны быть объективны. Так, в Постановлении Прези-
диума ВАС РФ от 21.06.2012 № 3352/12 по делу №А40-25926/2011-13-230 
указано, что непреодолимая сила должна исходить извне. А согласно 
Постановлению Президиума ВАС РФ от 20.03.2012 № 14316/11 по делу 
№А50-21608/2010, непреодолимая сила должна быть вне разумного 
контроля должника. Также в обоих постановлениях указывается на то, 
что обстоятельство непреодолимой силы должно быть объективно, 
а не субъективно непредотвратимым. Таким образом, только при пра-
вильном понимании всех трёх критериев и  учёте их в  совокупности 
можно безошибочно отнести то или иное обстоятельство к непреодо-
лимой силе.

Кроме этого, в  литературе выделяют ещё такой признак непрео-
долимой силы как непредвидимость [6, с. 105]. Однако, с  учетом уже 
закрепленных в законодательстве признаков, стоит сказать, что непред-
видимость обстоятельства всё же не должна влиять на квалификацию 
непреодолимой силы, так как, например, при возможности предвидеть 
чрезвычайно обстоятельство, но невозможности предотвратить, такое 
обстоятельство всё равно должно квалифицироваться как обстоятель-
ство непреодолимой силы. 

В силу диспозитивности п. 3 ст. 401 ГК РФ, в договоре, сторонами 
которого являются субъекты предпринимательской деятельности, воз-
можно сужение оснований ответственности. То есть можно установить 
возможность привлечения только за  виновные нарушения обязатель-
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ства, а также можно установить и конкретную форму вины. Например, 
может быть ограничена ответственность должника только случаями 
умышленного нарушения договора. Законность такого условия явству-
ет из п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свобо-
де договора и её пределах».

Наличие вины нарушителя обязательства нельзя считать обяза-
тельным условием договорной ответственности из-за предусмотренных 
законодательством исключений в его применении. Однако это условие 
гражданско-правовой ответственности за нарушение договорных обя-
зательств, так как, независимо от исключений, является общим обстоя-
тельством для большинства нарушений договорных обязательств. 
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В статье рассматривается современное состояние рынка обязатель-
ного страхования автогражданской ответственности в Российской Фе-
дерации, проводится оценка основных показателей автострахования. 
Так же рассматриваются основные проблемы и  тенденции развития 
страхования автотранспорта в России, определены современные вопро-
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Ключевые слова: обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, электронные полисы.

В соответствии с Положением Банка России от 19 сентября 2014 г. 
№ 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств», договор обязательного 
страхования может быть заключен как путем оформления и  выдачи 
страхователю страхового полиса обязательного страхования на бумаж-
ном носителе, так и  путем составления и  направления ему страхово-
го полиса обязательного страхования в  виде электронного докумен-
та в  случаях и  порядке, предусмотренных настоящими Правилами. 
[О правилах обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств: Положение Банка России № 431-П 
от 19.09.2014 (ред. от 08.10.2019) // Вестник Банка России. – 2014.- №93.]

Причинами введения электронных полисов послужило навязы-
вание страховщиками дополнительных услуг, завуалированные отка-
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зы в заключении договора, сложность привлечения к ответственности 
за  данные нарушения, деятельность так называемых «автоюристов», 
обеспечение доступа к страхованию тех регионов, где мало страховых 
компаний, агентов, брокеров.

Кроме того, при оформлении полиса на бумажном носителе, в слу-
чае нежелания заключить договор (имеются основания полагать, что 
застрахованные лица могут попасть в дорожно-транспортное происше-
ствие, отказ страхователя от дополнительных услуг) страховщики сооб-
щали об отсутствии бланков полюсов, зависании компьютера.

Ещё одной причиной введения электронных полисов является ре-
шение проблемы доступности обязательного страхования в  проблем-
ных регионах. 

Ранее автовладельцам из регионов России, где ОСАГО приносило 
убытки, приходилось сталкиваться с  очередями у  офисов страховщи-
ков и  жалобами в  надзорные органы. Введение электронных полисов 
и единого агента РСА решает эту проблему. По этой системе агентом 
является любой страховщик, у которого есть филиал в регионе, вклю-
ченном в  систему Единого агента. Принципалами, от  имени которых 
заключается договор, выступают все остальные страховщики. Эта си-
стема действует в 17 регионах Российской Федерации, например, таких 
как Архангельская, Волгоградская, Кировская области, Краснодарский 
край. По мнению Тимофеева, данная система фактически лишает стра-
хователя права выбора компании, что ведет к образованию монополии. 
[Тимофеев, А.И. Теоретические и  институциональные особенности 
отношений обязательного страхования гражданской ответственности 
автовладельцев в России //  Транспорт: наука, образование, производ-
ство («Транспорт-2019»): труды международной Научно-практической 
конференции. - 2019. - С. 157] При определении страховщика по данной 
системе используется номер ПТС. Имеется судебная практика, когда до-
говор был заключен через систему единого агента и номер ПТС был ука-
зан неверно. В одном случае, суд при несовпадении номера ПТС, учёл 
то, что VIN, мощность двигателя, дата выпуска, № кузова, совпадают 
в свидетельстве о регистрации ТС, в ПТС, в заявлении на страхование 
и в полисах ОСАГО, представленных истцом и ответчиком. Суд при-
нял во внимание и то, что обязанность доказывания наличия умысла 
страхователя лежит на страховщике, что полис вручен страховщиком, 
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который не предъявлял претензий по существу представленных стра-
хователем во  время заключения договора сведений до  предъявления 
ФИО1 заявления о выплате страхового возмещения. При этом суд при-
знал договор действительным и взыскал сумму страхового возмещения. 
[Решение Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону от 24 июля 
2019 г. по  делу № 2-1095/2019 // Сайт СудАкт [Электронный ресурс]. 
- Электр. дан. - Режим доступа : sudact.ru/regular/doc/n2bzHt7N0Z68/- 
Загл. с  экрана.] Имеется и  прямо противоположное решение, где суд 
признал договор ОСАГО заключенный через единого агента РСА с не-
правильным указанием номера ПТС недействительным. Суд обосновал 
это тем, что страхователь несет ответственность за  полноту и  досто-
верность сведений и документов, представляемых страховщику. [Реше-
ние Ипатовского районного суда Ставропольского края от 12 февраля 
2019  г. по  делу № 2-60/2019 // Сайт СудАкт [Электронный ресурс].  - 
Электр. дан. - Режим доступа : sudact.ru/regular/doc/TMPl8ptmTfZm/ - 
Загл. с экрана.]

Несомненно, с введением электронных полисов многие проблемы 
стали менее острыми. Но и у них есть как плюсы, так и минусы. Искан-
дирова К.Ф. выделяет следующие плюсы:
 • Возможность оформления полиса из  дома, в  любое удобное время, 

без траты его на дорогу до офиса компании или агента;
 • Отсутствие переплат за дополнительные услуги;
 • Возможность хранения полиса в электронном виде и его распечатка 

в любое удобное время.
 • К минусам отнесены:
 • Не всегда отображается скидка;
 • Если при заполнении будет допущена ошибка, то придется писать 

заявление в офисе компании, вносить изменения. Если же она оста-
нется незамеченной, то могут возникнуть проблемы при наступлении 
страхового случая;

 • Возможность мошенничества с  подставными сайтами. [Искандиро-
ва В.Ф. Состояние рынка ОСАГО в РФ: законодательные проблемы 
и перспективы развития // Актуальные проблемы российского пра-
ва и  законодательства: сборник материалов Х Всероссийской науч-
но-практической конференции студентов, аспирантов, молодых уче-
ных. - 2017. - С. 114-115.]
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По нашему мнению, к недостаткам системы электронных полисов, 
можно отнести то, что страховщики всячески пытаются уклоняться 
от  их заключения. Они устанавливают лимит страховой премии для 
оформления полиса на  сайте (при его превышении возможно только 
обращение в  офис), придумывают сложные коды в  смс с  сочетанием 
цифр, специальных символов, а также букв на латинице и кириллице, 
иероглифов, придумывают капчи (компьютерный тест для того, что-
бы отличить человека от компьютера) с нечитаемым текстом (красным 
на  красном фоне), устраивают зависание сайтов. Считаем, что РСА 
и Банк России должны бороться с подобными действиями со стороны 
страховых компаний.

Гранкин А.В., Ватутин А.С. считают, что проблему с отказом от за-
ключения публичного договора ОСАГО в форме электронного полиса 
из-за нарушения работы сайта, необходимо решить установлением ад-
министративной ответственности путем дополнения новой статьей Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
[Гранкин А.В., Ватутин А.С. Правовые проблемы, возникающие при за-
ключении договоров ОСАГО // International scientific research: Сборник 
материалов XXVI Международной научно-практической конференции. 
- 2017. - С. 314.] Однако, на наш взгляд, действующая ст. 15.34.1 КоАП 
РФ, безусловно, распространяет свое действие на  данные ситуации. 
Необходимо установить критерии нарушения права на  заключение 
публичного договора в электронной форме в Постановлении Пленума 
Верховного суда РФ (например, нарушение работы сайта более суток, 
если страховая компания не может представить доказательств того, что 
проблема не могла быть устранена). 

В целом, полагаем, что минусы электронных полисов сводятся 
к  необходимости, в  случае чего, обращаться в  страховую компанию 
лично. Касательно мошенничества, это лишь смена сферы деятельности 
мошенников, которые ранее изготавливали поддельные бланки полисов 
ОСАГО. Таким образом, считаем введение электронных полисов поло-
жительным решением, требующим устранения некоторых недочетов.
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В статье рассмотрены вопросы законодательного и  норматив-
но-правового обеспечения отношений участников процесса газоснаб-
жения. Проведен анализ некоторых противоречащих друг другу законо-
дательных и нормативно-правовых актов, касающихся регулирования 
газоснабжения, предложен подход к разрешению правовых проблем.

Ключевые слова: газоснабжение, источники правового регулиро-
вания, газоснабжающая организация, поставщик, потребитель, або-
нент.

Правовое регулирование отношений, связанных с  газоснабжени-
ем, является одной из актуальных и значимых проблем в российском 
праве, поскольку на современном этапе в русле стремительно развива-
ющегося общества сложно представить повседневную жизнь населения 
Российской Федерации без газоснабжения. 

Правовое регулирование в  данной области характеризуется распо-
ложением норм о газоснабжении по различным нормативно-правовым 
актам, что дезориентирует правоприменителя, создавая существен-
ные затруднения в практической деятельности всех заинтересованных 
субъектов.

В статье 2 Федерального закона «О  газоснабжении в  Российской 
Федерации» газоснабжение определяется как одна из  форм энерго-
снабжения, представляющая собой деятельность по  обеспечению по-
требителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда 
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разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению 
и поставкам газа.

В рамках исследуемого вопроса, вновь обратимся к   статье 2 Фе-
дерального закона «О  газоснабжении в  Российской Федерации», где 
дано определение понятию газ, под которым понимается природный 
газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ из газокон-
денсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и нефте-
добывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и нефте-
перерабатывающими организациями, закреплено легальное понятие 
газоснабжения как одной из форм энергоснабжения, представляющей 
собой деятельность по  обеспечению потребителей газом, в  том числе 
деятельность по  формированию фонда разведанных месторождений 
газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа. 

Также рассматриваемая дефиниция газ содержится В  ГОСТеР 
57608-2017 Национальный стандарт Российской Федерации, в  Поста-
новлении Правительства РФ от  05.02.1998 № 162 (ред. от  30.11.2018) 
«Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации», (да-
лее Правила № 162) в Постановлении Правительства РФ от 21.07.2008 № 
549 (ред. от 09.09.2017) «О порядке поставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан» (вместе с «Правилами поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан») ( далее Прави-
ла №549), в Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 № 1370 (ред. 
от  08.08.2013) «Об  утверждении Положения об  обеспечении доступа 
организаций к местным газораспределительным сетям» (далее Правила 
№ 1370).

Все вышесказанное говорит о том, что на сегодняшний день суще-
ствует несколько определений понятию газ и  о необходимости допол-
нения уже имеющегося сегодня в статье 2 Федерального закона «О га-
зоснабжении в Российской Федерации» понятия газ.

Предлагаем следующее определение понятию газ.
Газ - это газообразная смесь, состоящая из метана и более тяжелых 

углеводородов, азота, диоксида углерода, водяных паров, серосодержа-
щих соединений, инертных газов, а именно природный газ, нефтяной 
(попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ из газоконденсатных ме-
сторождений, добываемый и собираемый газо- и нефтедобывающими 
организациями, и  газ, вырабатываемый газо- и  нефтеперерабатываю-
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щими организациями, поставляемый для бытовых, производственных 
или иных хозяйственных нужд потребителей.

Интересным представляется рассмотреть понятие поставщик газа.
В статье 2 Федерального закона «О  газоснабжении в  Российской 

Федерации» под поставщиком газа (газоснабжающей организацией) 
понимается собственник газа или уполномоченное им лицо, осущест-
вляющие поставки газа потребителям по договорам.

Анализируемая дефиниция содержится в Правилах № 549, в Пра-
вилах № 410, в  ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные.

Все вышесказанное говорит о том, что на сегодняшний день существу-
ет несколько определений понятию поставщик газа, и обобщая вышеска-
занное считаем наиболее полной следующую дефиницию: газоснабжающая 
организация (поставщик газа) – это собственник газа (или уполномоченное 
им лицо), осуществляющий по принадлежащей ему на праве собственно-
сти или ином вещном праве газораспределительной системе непрерывную 
подачу газа надлежащего качества, необходимого для предоставления ком-
мунальной услуги по газоснабжению потребителю.

В рамках исследуемое тематики, можно провести соответствую-
щую параллель между понятиями «потребитель газа», «абонент», «су-
бабонент газоснабжающей организации». 

В ст.2 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Феде-
рации» содержится понятие потребитель газа, под которым понимается 
лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также соб-
ственных производственных или иных хозяйственных нужд.

Понятие «абонента» (потребителя) закреплено в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации в § 6 раздела IV части второй «Энергоснаб-
жение».

В соответствии со ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения одна 
сторона - энергоснабжающая организация обязуется подавать другой 
стороне - абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, 
а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

В п. 3 Правил № 549 определено понятие «абонент»- сторона дого-
вора, обязанная принять поставленный газ и оплатить его. Абонентом 
может выступать физическое лицо (гражданин), в том числе собствен-
ник (наниматель) жилого дома, приобретающий газ для удовлетворе-
ния личных, семейных, домашних и  иных нужд, не  связанных с  осу-
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ществлением предпринимательской деятельности, или юридическое 
лицо (управляющая организация, товарищество собственников жилья, 
жилищно-строительный, жилищный и иной специализированный ко-
оператив), приобретающее газ в  качестве коммунального ресурса для 
предоставления гражданам коммунальной услуги по  газоснабжению; 
Как видим, в статье 539 ГК РФ отсутствует разделение понятий «потре-
битель» и «абонент», они употреблены как синонимы.

В юридической литературе существует противоположная точка 
зрения, по  которой понятия «потребитель» и  «абонент» не  являются 
тождественными и не могут рассматриваться как синонимы. 

Так в  договорных отношениях по  теплоснабжению, каждый або-
нент является потребителем, но не  каждый потребитель -абонентом, 
ибо имеются еще и потребители -субабоненты. 

Субабонент теплоснабжающей организации - это потребитель, 
непосредственно присоединенный к тепловым сетям абонента и имею-
щий с ним договор на пользование тепловой энергией [1, с. 143]. Сюда 
же можно отнести и отдельных арендаторов, которые возмещают арен-
додателю, состоящему в договорных отношениях с энергоснабжающей 
организацией, затраты на энергоснабжение.

Однако в  официальных разъяснениях государственных органах 
содержится указание, к  отношениям с  участием потребителей могут 
применяться нормы Гражданского кодекса РФ об  абонентских право-
отношениях. Это относится к  потребителям - гражданам, приобрета-
ющим товары, работы, услуги для собственных нужд. Так Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека разъясняет, что ст. 429.4 ГК РФ в равной степени распростра-
няется и на правоотношения с участием потребителей [2]. 

В тоже время в вопросах правового регулирования поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 21.07.2008г. № 549 п.3 предусматривает, 
что при буквальном его прочтении, абонентом не может являть юридиче-
ское лицо. Однако на законном основании жилое помещение может при-
надлежать не только физическим лицам, но и юридическим лицам.

С учетом этого Министерством регионального развития РФ даны 
официальные разъяснения о  расширительном толковании понятия 
«абонент» [3]. 
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Согласно данной позиции абонентом может быть не  только фи-
зические лица, но и  юридические лица, являющиеся собственниками 
жилого помещения. В данном случае указано расширительное понятие 
«абонент» в отношениях по поставки газа для обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан. Данный подход к  определению понятия 
абонент подтверждается и судебной практикой (Постановление Девят-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2016г. №19АП-
7294/15).

Характерным примером, подтверждающим вышеуказанную мысль 
является решение Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-
7285/2019.

Так, ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» осуществляло по-
ставку природного газа в здание, расположенное по адресу: Павловский 
район, с. Шахи, ул. Садовая, д. 14 А.

С 13.07.2011 собственником здания является АО КБ «ФорБанк».
01.10.2016 между Сибирским Филиалом АО КБ «ФорБанк» и Мак-

симовой Надеждой Анатольевной заключен договор аренды недвижи-
мого имущества, согласно п. 1.4. которого здание будет использоваться, 
в том числе для проживания.

Следовательно, отношения по поставке газа в данное домовладение 
регулируются нормами Правил поставки газа поставки газа для обе-
спечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Поста-
новлением Правительства от 21.07.2008 No549 (далее -Правила No549).

Наличие в договоре аренды условия, согласно которому арендатор 
обязуется нести расходы по оплате коммунальных услуг, само по себе 
не  является основанием для возложения на  арендатора обязанности 
по оплате коммунальных услуг. При этом, договора поставки газа меж-
ду арендатором и Поставщиком не заключалось.

Арбитражным судом Алтайского края принято решение взыскать 
с акционерного общества коммерческий банк «ФорБанк» в пользу ООО 
«Газпром межрегионгаз Новосибирск» с  сумму задолженности в  пол-
ном объеме.

Исходя из  вышесказанного, полагаем, что понятие потребитель 
газа, содержащиеся в  ст.2 Федерального закона «О  газоснабжении 
в Российской Федерации» необходимо дополнить, внести соответству-
ющие изменения. На наш взгляд определение потребителя газа должно 
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выглядеть следующим образом: потребитель газа (абонент, субабонент 
газоснабжающей организации) - юридическое или физическое лицо, 
приобретающее газ у поставщика, использующее его в качестве топли-
ва или сырья для собственных бытовых нужд, а  также собственных 
производственных или иных хозяйственных нужд, обязанное принять 
и оплатить поставленный газ.

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что в  докладе 
рассмотрены некоторые дискуссионным вопросы правового регулиро-
вания отношений, связанных с газоснабжением.

Таким образом, полагаем, что вопросы законодательного и  нор-
мативного правового обеспечения отношений участников процесса 
газоснабжения являются принципиально важными для дальнейшего 
развития газовой отрасти, а также системы газоснабжения потребите-
лей, которое напрямую связано с качеством правового регулирования 
данных отношений. 
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по россиЙсКоМУ ЗАКоНодАтельствУ
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Научный руководитель – Ю.В. Блинова, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры гражданского права Юридического института 
Алтайского государственного университета.

Аудиовизуальное произведение является одним из самых распро-
страненных объектов авторского права в гражданском обороте и одним 
из самых значимых с культурной точки зрения. Кинематограф с момен-
та возникновения так сильно трансформировался, что сегодня могут 
возникнуть споры относить ли то или иное произведению к разряду ки-
нематографических. Термин «аудиовизуальное произведение» является 
обобщающим понятием, способным унифицировать различные виды 
ответвления классического кинематографа для правовых целей. Для 
более правильного понимания аудиовизуального произведения в  ста-
тье выделены признаки данного объекта авторского права. 

Ключевые слова: аудиовизуальное произведение, признаки аудио-
визуального произведения, авторское право 

Согласно п. 1 ст. 1263 ГК РФ аудиовизуальным произведением яв-
ляется произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных 
между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения 
звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае со-
провождения звуком) восприятия с помощью соответствующих техни-
ческих устройств. Аудиовизуальные произведения включают кинема-
тографические произведения, а  также все произведения, выраженные 
средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофиль-
мы и другие подобные произведения), независимо от способа их перво-
начальной или последующей фиксации.

Закрепленная в ст. 1263 ГК РФ дефиниция аудиовизуального про-
изведения называет его основные признаки и  определяет особенные 
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виды аудиовизуальных произведений, что позволяет разделить пред-
ставленное определение на  две части: общая и  специальная. Остано-
вившись на каждом из выделенных законодателем признаках в общей 
части дефиниции, можно сказать следующее.

Аудиовизуальное произведение – это всегда фиксированная серия 
связанных между собой изображений. Е.А. Мазур в своей статье пишет, 
что изображения в  данном случае должны иметь общую направлен-
ность, единую идейную смысловую нагрузку [3, c. 49]. Благодаря данно-
му признаку к разряду аудиовизуальных произведений представляется 
возможным относить также диафильмы, слайдфильмы и тому подоб-
ные произведения, но из-за специальной части дефиниции аудиовизу-
ального произведения сделать это невозможно. 

Звуковое сопровождение в аудиовизуальном произведении не обя-
зательно. Произведение, которое звуком не  сопровождается, мож-
но назвать просто визуальным, однако в  ч. 4 ГК РФ такого различия 
не  проводится. Как замечают некоторые авторы, сделано это в  целях 
упрощения конструкций норм, регулирующих отношения по созданию 
и использованию таких произведений [2, с. 138].

Аудиовизуальное произведение предназначено для зрительного 
и слухового (в случае с сопровождением звука) восприятия. Эти две со-
ставляющие коренятся внутри самого термина «аудиовизуальное», ведь 
«аудио» происходит от латинского слова «audio» и означает «слышать» 
[1, с. 115], а  «визуальное» происходит от  латинского слова «visualis» 
и означает «зрительный» [1, c. 1085].

Восприятие аудиовизуального произведения осуществляется с по-
мощью соответствующих технических устройств. Универсального по-
нятия «техническое устройство» в нашем законодательстве нет. Приме-
нительно к аудиовизуальным произведениям следует понимать любые 
средства, с  помощью которых достигается возможность зрительного 
и слухового восприятия.

Все вышеназванные признаки выводятся путем буквального тол-
кования ст. 1263 ГК РФ и  в  рамках рассмотрения представленного 
определения составляет общую часть дефиниции «аудиовизуальное 
произведение», но путем расширительного толкования выводятся так-
же и  иные признаки аудиовизуальных произведений. Как отмечается 
в научной литературе, главной особенностью аудиовизуальных произ-
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ведений выступает их сложный (составной) характер, что подразумева-
ет включение в данный объект авторского права сразу нескольких ох-
раняемых результатов интеллектуальной деятельности, что подчиняет 
аудиовизуальное произведение правовому регулированию в рамках ст. 
1240 ГК РФ. 

Специфика аудиовизуального произведения по  смыслу ст. 1240 
ГК РФ в  первую очередь заключается в  том, что лицо, организовав-
шее создание сложного объекта, приобретает право использования 
созданного аудиовизуального произведения на  основании договоров 
об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, 
заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на со-
ответствующие результаты интеллектуальной деятельности. В  сфере 
кинопроизводства таким лицом является продюсер. В  соответствии 
с  федеральным законом «О  государственной поддержке кинематогра-
фии Российской Федерации», продюсер фильма – это физическое или 
юридическое лицо, взявшее на  себя инициативу и  ответственность 
за финансирование, производство и прокат фильма.

Следует отметить также то, что использование результата интел-
лектуальной деятельности в составе сложного объекта за автором та-
кого результата сохраняются право авторства и другие личные неиму-
щественные права на такой результат, а лицо, организовавшее создание 
этого объекта, вправе указывать свое имя или наименование либо тре-
бовать такого указания. 

Следующим признаком является средство, аналогичное кинема-
тографическому, что выводится из  специальной части понятия ауди-
овизуального произведения в ст. 1263 ГК РФ. Из-за данного признака 
становится невозможно отнести диафильмы, слайдфильмы и тому по-
добные произведения к разряду аудиовизуальных, потому что средство 
их создания никак не кинематографическое. 

Средство следует понимать в двух смыслах – как техническое и вы-
разительное. Технические средства устанавливают именно аналогию, 
так как при создании кинематографических произведений по  логике 
используются традиционные кинокамеры с использованием киноплен-
ки и современные цифровые кинокамеры, основное предназначение ко-
торых – запись движущихся изображений. Выходит, что все те средства, 
которые позволяют запечатлеть движущиеся изображения на какой-то 
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материальный носитель будут являться средствами, аналогичными ки-
нематографическим. Выразительные же средства не просто устанавли-
вают аналогию, они и есть – кинематографические. 

В. Страдомский в  своей книге «Снимаем любительский кино-
фильм» относит к  выразительным средствам кинематографа следую-
щие: кинематографические планы; переходы между планами, кадрами 
и  эпизодами; точки зрения кинокамеры и  ее движения; организация 
времени, пространства; монтаж [4, с. 8]. Одним из  главных вырази-
тельных средств нередко выделяют монтаж: «В первую очередь, мон-
таж, – всеобщий принцип смыслообразования, а лишь во вторую – одно 
из главных выразительных средств кинематографа» [5, c. 8].

Решающим признаком следует считать творческую составляющую. 
Не любой аудиовизуальный продукт можно признать произведением 
и распространить на него режим аудиовизуального произведения с со-
ответствующей правовой охраной. Согласно Постановлению Пленума 
ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) судам при 
разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллекту-
альной деятельности к  объектам авторского права следует учитывать, 
что по смыслу ст.ст. 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым 
является только тот результат, который создан творческим трудом. 

В качестве примера, когда суд не признал аудиовизуальный продукт 
произведением, можно привести Постановление ФАС МО от 17.08.2011 
по делу № А40-30624/10-51-22, в соответствии с которым видеозаписи, 
представленные истцом в качестве объектов его исключительных прав 
(«аудиовизуальные произведения»), представляют собой черновой ра-
бочий материал, содержащий сведения о событиях и фактах, имеющих 
исключительно информационный характер, который не  является ре-
зультатом творческого труда.

Пленум в Постановлении № 10 также указал на презумпцию твор-
чества, а именно: пока не доказано иное, результаты интеллектуальной 
деятельности предполагаются созданными творческим трудом. Исходя 
из сказанного, практически любой аудиовизуальный продукт по смыс-
лу 1263 статьи ГК РФ в  системной связи со  ст.ст. 1228, 1257, 1259 ГК 
РФ, может признаваться аудиовизуальным произведением как объект 
авторского права. 
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Резюмируя все вышесказанное, можно выделить следующие при-
знаки аудиовизуального произведения: фиксированная серия связан-
ных между собой изображений; предназначенность для зрительского 
и слухового (в случае сопровождением звука) восприятия; осуществле-
ние восприятия с помощью соответствующих технических устройств; 
сложный характер; создание средствами, аналогичными кинематогра-
фическим; наличие творческой составляющей. 
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Рассматривается вопрос о  способах защиты прав покупателя 
в  рамках договора купли-продажи будущей вещи. Автор обращается 
к правовым позициям высших судебных инстанций относительно дого-
вора по поводу будущей вещи. Приводится анализ судебной практики 
по рассмотрению споров, связанных с защитой прав покупателя. На ос-
нове анализа норм гражданского законодательства и  результатов пра-
воприменительной практики автором определяется проблема защиты 
прав покупателя по договору купли-продажи будущей вещи, излагается 
вывод о возможном способе решения проблемы.

Ключевые слова: будущая вещь, защита гражданских прав, дого-
вор купли-продажи, способы защиты гражданских прав, условия дого-
вора о предмете, вещное право, признание права собственности

Согласно части 1 статьи454 Гражданского кодекса РФ по договору 
купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (то-
вар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обя-
зуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену).

Часть вторая статьи 455 Гражданского кодекса РФ содержит упоми-
нание о   возможности заключения договора купли-продажи в отноше-
нии вещи, которая будет создана или приобретена продавцом в будущем.

Из содержания указанных норм видно, что договор купли-прода-
жи будущей вещи характеризуется особенностями, которые обусловле-
ны отсутствием у продавца на момент заключения договора, как самой 
будущей вещи, так и вещного права на эту будущую вещь. Эта особен-
ность обусловливает определенную специфику применимых способов 
защиты прав покупателя по  договору купли-продажи будущей вещи. 
Существующие в правоприменительной практике проблемы, с которы-
ми сталкивается покупатель при избрании способа защиты, предопре-
деляют актуальность рассматриваемого вопроса. 

Согласно сложившейся доктрине в основу защиты субъективных 
прав относительно объекта гражданских прав положены два основных 
понятия – «форма защиты» и «способ защиты», при этом способы за-
щиты субъективных гражданских прав указывают на тот конкретный 
правовой инструмент (набор инструментов), который применим при 
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нарушениях обозначенных прав, тогда как форма защиты отвечает 
на вопрос как этот инструмент применяется.

Положения статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 
определяют способы защиты гражданских прав, которые носят откры-
тый характер в их определении.

В настоящее время имеются разъяснения, изложенные в пункте 3 
совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской 
Федерации и  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от  29.04.2010 №  10/22 «О  некоторых вопросах, возникающих в  судеб-
ной практике при разрешении споров, связанных с  защитой права 
собственности и других вещных прав», в котором отмечено, что, если 
на  стадии принятия иска суд придет к  выводу о  том, что избранный 
способ защиты права собственности или другого вещного права не мо-
жет обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не является 
основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвраще-
ния либо оставления без движения.

Таким образом, на стадии обращения за судебной защитой права, 
именно покупатель является лицом, осуществляющим выбор способа 
защиты.

Анализ судебной практики последнего десятилетия показывает, что 
наиболее распространенным способом защиты, к которому обращается 
покупатель по договору купли-продажи будущей вещи при нарушении 
его прав со стороны продавца, является требование о признании пра-
ва собственности на эту вещь. Вместе с тем, необходимо отметить, что 
нормы действующего законодательства об обязательствах не предусма-
тривают возможность удовлетворения требования о признании права 
собственности за покупателем будущей нежилой недвижимости, либо 
требования о государственной регистрации перехода права собствен-
ности на нее в ситуации, когда за продавцом по договору купли-про-
дажи будущей вещи право собственности не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. При таких данных покупатель вправе предъявить продавцу де-
нежное требование, в том числе в размере уплаченной продавцу суммы.

Именно таким путем складывается судебная практика. Напри-
мер, аналогичные выводы содержатся в  апелляционном определении 
судебной коллеги Московского городского суда по делу 33-34098/2017 
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от  26.09.2017г. По  результатам рассмотрения требований покупателя 
о признании права собственности на нежилое помещение в удовлетво-
рении требований отказано, так как право собственности на спорный 
объект за продавцом не регистрировалось.

В основу такого подхода судами положены разъяснения, содержа-
щиеся в пункте 5 Постановление Пленума ВАС РФ №54 от 11.07.2011 года 
«О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из догово-
ров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена 
в будущем. Указанный пункт содержит указание на недопустимость по-
нуждения продавца будущей вещи к совершению действий по приобре-
тению или созданию будущей вещи.

С учетом сложившихся позиций, судебное рассмотрение дел о при-
знании права собственности на будущую вещь, об обязании продавца 
зарегистрировать за собой право собственности не влечет положитель-
ного результата для покупателя. Покупатель не получает ожидаемой за-
щиты своих прав по причине выбора ненадлежащего способа защиты.

Как указывают суды, несмотря на  то, что исходя из  принципа 
диспозитивности гражданского судопроизводства заинтересованное 
лицо по своему усмотрению выбирает формы и способы защиты сво-
их прав, не запрещенные законом, избрание неверного способа защиты 
гражданских прав в силу положений ст. ст. 1 и 12 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а равно и положений процессуального закона, 
является самостоятельным основанием для отказа в  иске в  судебном 
порядке, поскольку лишь при правильно избранном способе защиты 
права возможно удовлетворение иска.

В.А.Слыщенков рассматривая юридическую силу договора о про-
даже имущества, которое продавцу на  момент заключения договора 
не  принадлежит, отмечает, что условие об  отчуждении чужой вещи 
в момент заключения договора не имеет «вещного эффекта». [1, с. 129]

По сути, покупатель лишен права обратиться к  вещно-правовой 
защите, и, единственным способом защиты, обращение к которому мо-
жет привести к удовлетворению требований, в настоящее время остает-
ся взыскание уплаченной по договору денежной суммы.

В литературе отмечается неоправданность положения, согласно 
которому ограничены права покупателя требовать вещи в натуре толь-
ко тогда, когда вещь создана продавцом. [2, с. 42] 



247Актуальные проблемы цивилистики (секция магистрантов и аспирантов) 

Действительно, при заключении договора купли-продажи будущей 
вещи, покупатель рассчитывает на получение этой вещи в будущем. 

Как обоснованно подчеркивают М.И. Брагинский и  В.В. Витрян-
ский цель договора купли - продажи состоит в перенесении права соб-
ственности на вещь, служащую товаром, на покупателя. [3, с. 237] Ука-
занное относится и к договору купли-продажи будущей вещи.

Последующее взыскание уплаченной по договору денежной суммы, 
как единственный способ защиты, не только не соответствует интересу 
покупателя, но и ставит продавца в более выгодное положение по отно-
шению к покупателю, фактически предоставляя продавцу возможность 
не исполнять обязательства, безосновательно пользоваться денежными 
средствами покупателя, уплаченным в счет стоимости будущей вещи, 
до их взыскания судом.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, в  од-
ном из определений, конституционное право на судебную защиту - это 
не только право на обращение в суд, но и возможность получения ре-
альной судебной защиты в  форме восстановления нарушенных прав 
и свобод. [4]

Взыскание уплаченной по договору денежной суммы, по существу 
не  ведет к  реальному и  полноценному восстановлению нарушенных 
прав и  свобод покупателя. В  частности, уплаченная денежная сумма 
за период от момента ее уплаты в пользу продавца и до момента взыска-
ния судом может утратить свою покупательскую способность, покупа-
тель может быть лишен экономического результата, на который он рас-
считывал при заключении договора именное в отношении конкретной 
будущей вещи и др.

Проблема беспочвенной ограниченности способов защиты прав 
покупателя обсуждается среди цивилистов. Некоторыми специалиста-
ми на этот счет высказываются предложения о необходимости внесе-
ния оговорки о том, что при заключении договора покупатель будущей 
вещи имеет право понудить продавца приобрести ту недвижимость, 
которая указана в договоре. [5, с. 43] Однако, до настоящего времени 
эта идея не нашла какого-либо закрепления. 

Представляется, что разрешение существующей проблемы ограни-
чения способов защиты прав покупателя до единственно возможного – 
взыскание уплаченной суммы, возможно лишь путем усиления право-
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вых гарантий защиты прав покупателя в  рамках договора по  поводу 
будущей вещи. Обеспечить усиление правовых гарантий возможно 
путем закрепления возможности покупателя обращения к такому спо-
собу защиты как понуждение к приобретению вещи, которую продавец 
обязался передать.
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Проанализированы виды ответственности предпринимателей 
за неисполнение договорных обязательств, рассмотрены практические 
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вопросы целесообразности привлечения к  уголовной ответственно-
сти и разграничения мошенничества и гражданско-правового деликта, 
обозначены проблемы правоприменительной практики, существующие 
на современном этапе, предложены возможные пути их решения. 

Ключевые слова: договорная ответственность, ответственность 
предпринимателей, неисполнение договорных обязательств, риск пред-
принимательской деятельности, преднамеренное неисполнение дого-
ворных обязательств.

В 90-е гг. XX столетия в связи с переходом к рыночной модели эко-
номического развития в  Российской Федерации существенно возрос 
научный и практический интерес к явлению предпринимательской де-
ятельности. Впервые право на занятие предпринимательской деятель-
ностью было закреплено в  ст. 34 Конституции РФ 1993 года, которая 
гласит: «Каждый имеет право на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности». Впоследствии статьей 2 
ГК РФ было закреплено, что предпринимательской является самосто-
ятельная, осуществляемая на  свой риск деятельность, направленная 
на  систематическое получение прибыли от  пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Становление сферы предпринимательской деятельности в  Рос-
сии происходит и по сей день, развиваясь преимущественно по запад-
ной модели, деятельность российского предпринимателя не лишена 
самобытности, что объясняется как ментальными особенностями 
субъектов предпринимательской деятельности, так и  систематиче-
ской сменой вектора законодательного регулирования данного вида 
деятельности то в  сторону ужесточения, то, напротив, в  сторону 
смягчения предъявляемых к предпринимателям требований. Данное 
утверждение довольно ярко иллюстрирует позиция законодателя 
в части наступления уголовной ответственности за преднамеренное 
неисполнение предпринимателями договорных обязательств. Так, 
введя в 2012 году в действие ст. 159.4 УК РФ – мошенничество в сфе-
ре предпринимательской деятельности, в 2016 году законодатель ее 
упраздняет, как несоответствующую принципу равноправия, а само 
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преступное деяние закрепляет в  структуре общей нормы в  чч. 5-7 
ст. 159 УК РФ.

При этом вопрос привлечения субъектов предпринимательской 
деятельности к  уголовной ответственности не  лишен дискуссионного 
аспекта. В своем послании Федеральном Собранию в 2019 году Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «… Добросовестный 
бизнес не  должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувство-
вать риск уголовного или даже административного наказания … Сегод-
ня почти половина дел (45%), возбужденных в отношении предприни-
мателей, прекращается, не доходя до суда. Это значит, что возбуждали 
кое-как или по непонятным соображениям» [2]. Сказанное Президен-
том Российской Федерации звучит еще более громче в свете нынешней 
коронавирусной ситуации и  тех мерах, которые предпринимает госу-
дарство для спасения людей, с одной стороны, а также для сохранения 
экономики, с другой.

Если обратиться к международным нормам, то в ст. 1 Протокола 
№ 4 от 16.09.63 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г., ратифицированного в 1998 году Российской Федерацией, закре-
плена норма, в  соответствии с  которой «никто не  может быть лишен 
свободы лишь на том основании, что он не в состоянии выполнить ка-
кое-либо контрактное обязательство».

Представляется, что логика данной международной правовой 
нормы кроется в том, что контрактное обязательство неминуемо вы-
текает из  гражданско-правового договора, который сам по  себе уже 
является основанием возникновения обязательства, регулятором 
и  организатором правоотношений сторон, имеет целью достижение 
правового результата и предполагает возможность применения госу-
дарственного воздействия как одного из методов правового санкцио-
нирования. То есть, договор по своей сути является универсальным 
инструментом регулирования правовых отношений и охватывает со-
бой всю их многозадачность, регламентируя в числе прочего и послед-
ствия, и конкретные санкции за невыполнение взятого обязательства, 
применяемые в  порядке гражданского судопроизводства, в  ресурсе 
которого имеются механизмы восстановления нарушенного права 
и понуждения недобросовестного участника исполнить обязательства 
[3, с. 135]. 
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По мнению В.Ф. Яковлева, после отказа от централизованной ре-
гламентации экономических связей, их планирования в  конце 80-х – 
начале 90-х гг. прошлого столетия произошло постепенное восстанов-
ление в  полной мере гражданско-правового договора как основного 
регулятора товарно-денежных связей, в том числе и торгового догово-
ра, именуемого в современном обороте предпринимательским догово-
ром, который представляет собой особый тип гражданско-правового 
договора, подчиняющийся определенным общим правилам [4, стр. 133]. 

Гражданско-правовая ответственность за  нарушение договорных 
обязательств носит название договорной ответственности. Гл. 25 ГК РФ 
предусматривает различные  меры гражданско-правовой ответствен-
ности за нарушение договорных обязательств. Особое место среди них 
занимает  возмещение убытков, заключающееся в  обязанности долж-
ника возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства.

Также мерой гражданско-правовой ответственности за нарушение 
договорных обязательств и одновременно способом обеспечения их ис-
полнения является неустойка (штраф, пеня) определенная законом или 
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить креди-
тору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель-
ства, в частности в случае просрочки исполнения.

Наряду с убытками и неустойкой ГК РФ предусматривает специаль-
ные меры гражданско-правовой ответственности за нарушение отдель-
ных обязательств: начисление процентов за нарушение денежных обяза-
тельств (п.1 ст. 395 ГК РФ); потеря задатка в соглашении о задатке (п.2 ст. 
381 ГК РФ); возмещение потерь, отказ заказчика от договора для догово-
ров строительного подряда (ст.ст. 714, 715, 723, 729, 745 ГК РФ) и др. 

Тем не менее при столь, казалось бы, обширной законодательной 
регламентации ответственности за  неисполнение договорных обяза-
тельств, наличии действенных мер, в полной степени соответствующих 
компенсационной природе договорной ответственности, законодате-
лем устанавливается уголовная ответственность за  преднамеренное 
неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности.

Пунктом 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от  15.11.2016 №48 «О  практике применения судами законодательства, 
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регламентирующего особенности уголовной ответственности за  пре-
ступления в  сфере предпринимательской и  иной экономической дея-
тельности» преднамеренное неисполнение договорных обязательств 
в сфере предпринимательской деятельности определено как умышлен-
ное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной 
договора, принятого на  себя обязательства в  целях хищения чужого 
имущества или приобретения права на такое имущество путем обма-
на или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются 
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер де-
яния, могут относиться, в  частности, обстоятельства, указывающие 
на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной воз-
можности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии 
задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными сред-
ствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использо-
вание при заключении договора фиктивных уставных документов, под-
дельных гарантийных писем и другие. 

Приведенное законодательное толкование признака преднаме-
ренности неисполнения договорных обязательств является доволь-
но лаконичным и  с малой вероятностью дает ответы на  все запросы 
правоприменителей, возникающие в  процессе инкриминирования 
мошенничества, сопряженного с  преднамеренным неисполнением до-
говорных обязательств в  сфере предпринимательской деятельности 
конкретным лицам в  конкретных жизненных условиях. Следствием 
отсутствия ясности, четких и полных критериев разграничения назван-
ного умышленного преступления с  аналогичным непреднамеренным 
гражданско-правовым деликтом могут являться как факты незаконно-
го привлечения к уголовной ответственности лиц, допустивших неис-
полнение взятого на себя договорного обязательства, когда имеющиеся 
меры гражданско-правовой ответственности с  лихвой выполнили бы 
свои регулятивные и компенсационные функции, так и факты непри-
влечения к ответственности лиц, которые, вступая в правоотношения 
в сфере предпринимательства, преследовали лишь корыстную цель не-
законного личного преступного обогащения. 

Сам механизм привлечения к уголовной ответственности за совер-
шение преступного деяния в предпринимательской сфере, далек от со-
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вершенства. Нередки случаи, когда проверка по заявлению проводится 
без учета доводов и выводов искового судопроизводства, срок проверок 
исчисляется не сутками и даже не месяцами, а зачастую годами, не всег-
да при этом оканчивается возбуждением уголовного дела. По  резуль-
татам проверки в возбуждении уголовного дела может быть отказано 
только на основании принадлежности рассматриваемых правоотноше-
ний к категории гражданско-правовых, а возбужденные уголовные дела 
отличаются повышенной сложностью. Сам процесс доказывания тре-
бует от лица, осуществляющего расследование, досконального понима-
ния специфики конкретной сферы предпринимательской деятельности, 
принятого в ней документооборота. При этом даже направленное в суд 
уголовное дело не всегда оканчивается осуждением обвиняемого. Так, 
Сахалинский областной суд в своем апелляционном определении № 22-
159/2015 от  4 марта 2015 г. по  делу № 22-159/2015 при рассмотрении 
уголовного дела по  апелляционному представлению на  приговор По-
ронайского городского суда Сахалинской области, которым директор 
ООО был признан невиновным и  оправдан за  отсутствием события 
преступления, отметил, что стремление стороны обвинения по  на-
стоящему уголовному делу преодолеть возможные недостатки, разно-
гласия и иные спорные вопросы в рамках муниципального контракта 
на выполнение подрядных работ по ремонту мостового перехода путем 
привлечения к  уголовной ответственности руководителя подрядчика 
ООО за действия в сфере экономической и иной предпринимательской 
деятельности, подлежащие рассмотрению и разрешению исключитель-
но в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства, является 
недопустимым, как нарушающим общепризнанные права и свободы че-
ловека и гражданина. 

В связи с  изложенным, полагаем целесообразным рекомендовать 
лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, бо-
лее тщательно подходить к  вопросу выбора контрагентов, поскольку 
в случае неисполнения последними договорных обязательств есть доля 
ответственности и другой стороны, которая могла, а в некоторых слу-
чаях должна была увидеть неблагонадежность контрагента, а если так, 
то и  обращаться затем за  судебной защитой с  исковым заявлением, 
а не в рамках уголовного процесса. Применение норм гражданского за-
конодательства в указанных случаях должно быть массовым и приори-
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тетным. В исключительных случаях, при наличии реальных признаков 
мошенничества в предпринимательской сфере, соответствующее сооб-
щение с выделенными материалами искового производства, могли бы 
направляться в  правоохранительные органы судьями для проведения 
проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. 
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Исследована имущественная ответственность несовершенно-
летних граждан в  контексте гражданской правосубъектности. Непол-
ная гражданская дееспособность несовершеннолетних влечет разный 
подход законодателя к  ответственности несовершеннолетних за  при-
чинение вреда. Малолетние неделиктоспособны, другие несовершен-
нолетние несут ответственность на  общих основаниях за  некоторым 
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исключением. Родители (лица, их заменяющие) отвечают за вред, при-
чиненный несовершеннолетним, но их ответственность наступает 
за собственное виновное поведение.

Ключевые слова: несовершеннолетние, дееспособность, ответ-
ственность, причинение вреда, законные представители, вина.

Не останавливаясь на проблеме содержания и структуры дееспо-
собности граждан, отметим, что в науке традиционно выделяют такой 
ее элемент, как деликтоспособность, т.е. способность нести ответствен-
ность за причиненный вред. Деликтоспособность представляет собой 
способность нести ответственность за внедоговорный вред, т.е. за со-
вершенный деликт (гражданское правонарушение). Ответственность 
за  нарушение условий договора является способностью иного рода 
и охватывается понятием сделкоспособность. 

Возрастной критерий положен законодателем в основу определения 
объема ответственности несовершеннолетних. Малолетние в возрасте 
до 6 лет не наделяются дееспособностью, и соответственно не способ-
ны нести ответственность. В этом случае ответственность возлагается 
на их родителей (усыновителей), опекунов, организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую был по-
мещен несовершеннолетний под надзор, если они не докажут, что вред 
причинен либо обязательство нарушено не по их вине. 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет наделены частичной дееспо-
собностью, обладают правом самостоятельного совершения некоторых 
сделок, чаще всего небольшой стоимости и направленных к их выгоде. 
Такая категория несовершеннолетних наделена некоторым объемом 
сделкоспособности, но полностью лишена деликтоспособности. 

Вред, причиненный малолетними, возмещается иными лицами, 
перечисленными в гражданском законодательстве. В первую очередь – 
это родители (усыновители). При этом следует учитывать, что имеют-
ся в виду родители, записанные в качестве таковых в актовой записи 
о рождении ребенка, независимо от рождения ребенка в браке или вне 
его и независимо от сохранения брачно-семейных отношений его ро-
дителями. В соответствии со ст. 1075 ГК РФ родители, лишенные роди-
тельских прав, несут ответственность за вред, причиненный их детьми 
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в течение трех лет после лишения их родительских прав при условии, 
что поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось след-
ствием ненадлежащего осуществления родителем своих родительских 
обязанностей. 

Исходя из п. 4 ст. 1073 ГК РФ достижение малолетним совершенно-
летия или получение им имущества, достаточного для возмещения вре-
да, не влияет на обязанность родителей (усыновителей), опекунов, обра-
зовательных, медицинских и иных организаций по возмещению вреда, 
причиненного малолетним, поскольку перечисленные лица в  данном 
случае отвечают за свои виновные действия, выразившиеся в безответ-
ственном отношении к воспитанию малолетнего (несовершеннолетне-
го). Однако, в соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 1073 ГК РФ, в случае если 
родители (усыновители), опекуны, образовательная, медицинская или 
иная организация, обязанная осуществлять надзор за  малолетними, 
либо лицо, осуществлявшее надзор над малолетним на основании до-
говора умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вре-
да, то законодатель допускает возмещение причиненного вреда за счет 
имущества малолетнего причинителя лишь при причинении вреда жиз-
ни или здоровью гражданина, в случае причинении вреда имуществу, 
данное правило не действует. 

Если ко времени рассмотрения дела малолетнему причинителю 
вреда исполнилось четырнадцать лет, то это обстоятельство не может 
служить основанием для привлечения его и его родителей (усыновите-
лей), опекунов (попечителей) либо организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в которую он был помещен 
под надзор (статья 155.1 СК РФ), к ответственности по правилам, уста-
навливающим ответственность за  вред, причиненный несовершенно-
летними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (статья 1074 
ГК РФ), поскольку на момент причинения вреда несовершеннолетний 
являлся малолетним (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от  26.01.2010 № 1 «О  применении судами гражданского законода-
тельства, регулирующего отношения по  обязательствам вследствие 
причинения вреда жизни или здоровью гражданина»).

Несовершеннолетние от  14 до  18 лет несут ответственность, как 
за нарушение договорных обязательств, так и за причинение вреда. Со-
гласно п. 1 ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние самостоятельно несут 
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ответственность за причиненный ими вред на общих основаниях. Они 
отвечают своим имуществом, на которое согласно гражданскому про-
цессуальному законодательству возможно наложение взыскания по ис-
полнительным документам. Обязательным условием является наличие 
данного имущества именно в  собственности несовершеннолетнего 
причинителя вреда. В случае отсутствия или недостаточности имуще-
ства в  собственности несовершеннолетнего причинителя, данный вред 
возмещается за счет его законных представителей, если они не докажут, 
что вред возник не по их вине. Таким образом, когда у несовершеннолет-
него недостаточно имущества, дополнительную (субсидиарную) ответ-
ственность несут его родители, усыновители или попечитель, которые 
в случае судебного разбирательства будут выступать соответчиками [1, 
c. 45]. Дополнительная ответственность родителей (усыновителей) и по-
печителей по ст. 1074 ГК РФ является ответственностью за собственную 
вину, именно поэтому они лишены права регрессного требования к не-
посредственным причинителям вреда (п. 4 ст. 1081 ГК РФ).

Субсидиарная ответственность родителей (усыновителей) исклю-
чается, в случае если несовершеннолетний до достижения 18 лет всту-
пил в  брак или эмансипирован. Несовершеннолетний причинитель 
вреда признается самостоятельным и единственным субъектом ответ-
ственности за причиненный им вред.

В отличие от  малолетних, несовершеннолетние в  возрасте от  14 
до 18 лет также самостоятельно несут имущественную ответственность 
по  совершаемым ими сделкам (п. 3 ст. 26 ГК РФ). При этом не  имеет 
значения, совершена сделка самостоятельно или с письменного согла-
сия его законного представителя. Соответственно в качестве ответчика 
привлекается несовершеннолетний, и именно применительно к его дей-
ствиям должен быть решен вопрос об основаниях гражданско-право-
вой ответственности.

С точки зрения закона малолетние не деликтоспособны, а несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет деликтоспособны с отдельными 
особенностями. Однако если дети в возрасте от 6 до 14 лет способны 
оценить последствия совершаемых ими сделок, то они способны опре-
делить и общественную вредоностность тех деликтов, которые они со-
вершают [2, с. 26]. Деликтоспособность в  свою очередь складывается 
из волеспособностей двух типов: 1) способности осознавать свои дей-
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ствия и 2) способности возместить причиненный вред. И если способ-
ностью осознавать свои действия малолетние в возрасте от 6 до 14 лет 
хоть в малой мере, но все-таки обладают, то способностью возместить 
причиненный вред – нет. В связи с этим, отдельные авторы предлагают 
выделять деликтоспособность в  качестве самостоятельного элемента 
правосубъектности, а не в составе дееспособности.

По мнению И.В. Евстафьевой и  А.П. Смаглиева ограничиваться 
только возрастным критерием определения способности несовершен-
нолетних осознавать значение своих действий и отвечать за них недо-
статочно[3, с. 86]. Несовершеннолетний к 14-летнему возрасту в силу 
объективных обстоятельств может и не приобрести соответствующий 
уровень сознания. Поэтому авторы, предлагают предоставить судам 
возможность подходить к  установлению способности несовершенно-
летнего отвечать за  свои действия индивидуально, с  учетом степени 
психического и интеллектуального развития конкретного лица.

Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и  соответ-
ствующей организации по возмещению вреда, причиненного несовер-
шеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по достижении 
причинившим вред совершеннолетия либо в  случаях, когда у  него 
до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имуще-
ство, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения 
совершеннолетия приобрел дееспособность. 

В ряде случаев закон возлагает обязанность по возмещению вреда 
на лиц, не являющихся причинителями вреда – в данном случае, закон-
ных представителей несовершеннолетнего, организации, в  которые он 
помещен в отсутствие родительского попечения или под надзором кото-
рых находится. В тех случаях, когда законом закреплена ответственность 
указанных лиц, важным является решение вопроса об  их вине. Закон 
определяет специальные правила о  возложении имущественной ответ-
ственности на лиц, не являющихся непосредственными причинителями 
вреда, но в наступлении которого может присутствовать элемент вины. С 
этой точки зрения установление вины гражданина, обязанного нести от-
ветственность за несовершеннолетнего, предполагает особую важность, 
так как, во-первых, воспитание – это длительный процесс, во-вторых, 
наиболее часто итоги просчетов в воспитании могут проявиться не сра-
зу, а через какой-либо промежуток времени, в-третьих, между старанием 
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по надлежащему воспитанию, его абсолютным отсутствием и причинен-
ным вредом не всегда есть прямая зависимость [4, с. 22].

Если законные представители малолетнего отвечают именно 
за свою вину, выразившуюся в ненадлежащем воспитании и надзоре (ст. 
1073 ГК РФ), то вопрос об основаниях ответственности законных пред-
ставителей несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет и соответ-
ствующих организаций является дискуссионным.

С одной стороны ст. 1074 ГК РФ определяет, что субъектом ответ-
ственности является несовершеннолетний на общих основаниях. С другой 
стороны при недостаточности доходов или имущества у несовершеннолет-
него, предусматривается субсидиарная ответственность иных лиц. Вместе 
с тем законодатель указывает на такое основание их освобождения от от-
ветственности, как отсутствие вины. Таким образом, в случае, если родите-
ли докажут отсутствие своей вины в  ненадлежащем поведения причини-
теля, то они могут быть освобождены от субсидиарной ответственности. 

В п. 16 указанного постановления Пленума Верховного Суда РФ 
подчеркивается, что в  случае причинения вреда малолетним (в том 
числе и самому себе) в период его временного нахождения в образова-
тельной организации (например, в детском саду, общеобразовательной 
школе, гимназии, лицее), медицинской организации (например, в боль-
нице, санатории) или иной организации, осуществлявших за ним в этот 
период надзор, либо у лица, осуществлявшего надзор за ним на осно-
вании договора, эти организации или лицо обязаны возместить при-
чиненный малолетним вред, если не  докажут, что он возник не  по их 
вине при осуществлении надзора. Законодатель исходит из презумпции 
виновности образовательных учреждений, отсутствие которой должно 
быть доказано ответчиком, что подтверждается п. 9 Обзора судебной 
практики Верховного Суда РФ № 3 (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 27.11.2019). Таким образом, основания ответственности родителей 
и  организаций различны. При этом, как отмечается в  постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ, данные лица должны быть привлечены 
к участию в деле в качестве соответчиков. 

Однако в  судебной практике не  нашел разрешения вопрос о  том, 
возможно ли одновременное установление вины и учреждения, осущест-
вляющего надзор, и родителей (усыновителей) и какой вид ответствен-
ности будет применен к  этим лицам: солидарная или долевая. На  наш 
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взгляд, в случае если из обстоятельств дела будет установлено, что вред 
причинен несовершеннолетним в результате его ненадлежащего поведе-
ния, являющего следствием ненадлежащего воспитания и, одновремен-
но, в результате ненадлежащего надзора в период нахождения в учрежде-
нии, то соответствующее учреждение и родители должны нести долевую 
ответственность за причиненный таким несовершеннолетним вред.

Другим дискуссионным вопросом является вопрос относительно ха-
рактера ответственности законных представителей несовершеннолетних 
лиц: является ли она долевой или солидарной. Согласно п. 3 ст. 45 СК РФ 
ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетни-
ми детьми, определяется гражданским законодательством. Обращение 
взыскания на имущество супругов при возмещении ими вреда, причи-
нённого несовершеннолетними, производится в соответствии с п. 2 ука-
занной статьи, т.е. взыскание обращается на общее имущество супругов, 
а при недостаточности этого имущества супруги несут солидарную от-
ветственность имуществом каждого из них. Таким образом, ответствен-
ность за  вред, причиненный несовершеннолетним ребенком, является 
общим обязательством родителей, выступающих в обязательстве на сто-
роне должника. При этом каждый из должников-родителей обязан ис-
полнить обязательство в  равной доле с  другим, постольку, поскольку 
из  закона, иных правых актов или условий обязательства не  вытекает 
иное (ст. 321 ГК РФ). При этом родители несовершеннолетнего несут со-
лидарную ответственность перед потерпевшим независимо от  степени 
вины, которая может быть различна и должна учитываться при рассмо-
трении регрессного иска одного из них к другому (ст.ст. 323,325 ГК РФ). 

Солидарный характер ответственности родителей, в  том числе 
и  не состоящих в  браке, вытекает из  установленного СК РФ принци-
па равенства прав и обязанностей родителей в отношении своих несо-
вершеннолетних детей. Так, С.В. Маркосян считает, что при установ-
лении ответственности родителей за  вред, причиненный их общими 
несовершеннолетними детьми, независимо от  состояния их в  браке 
между собой, следует исходить не из положений об общей совместной 
собственности супругов, а из положений ст. 38 Конституции РФ о рав-
ных правах, равных обязанностях и равной ответственности родителей 
за воспитание детей, что предполагает их равную долевую ответствен-
ность за причинение вреда их несовершеннолетними детьми. Поэтому 
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следует исключить из ст. 45 СК РФ положение о том, что супруги несут 
солидарную ответственность за  вред, причиненный их общими несо-
вершеннолетними детьми[5, с.14]. 

Однако в отдельных случаях суды при разрешении вопросов о ком-
пенсации морального вреда взыскивают его с родителей в долевом по-
рядке. Так, Кашинский городской суд (Тверской области) разрешая во-
прос о порядке взыскания суммы компенсации морального вреда вынес 
решение № 2-90/2017-2-90/2017 о взыскании с ответчиков морального 
вреда в равных долях. 
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На современном этапе развития технологий искусственный ин-
теллект набирает все большие обороты в  области права. Технологии 
искусственного интеллекта стремительно развиваются и воплощаются 
в жизни государства, человека как необходимый элемент жизнедеятель-
ности. Однако, общемировая практика правового регулирования тех-
нологий искусственного интеллекта находится пока только в зачаточ-
ном состоянии. 

Принимая во внимание то факт, что человек – существо сложное, 
чтобы его познать, разрабатываются и  создаются системы, проявляю-
щие поведение, свойственное человеку, именуемые системами искус-
ственного интеллекта [5, с. 130].

В 1956 году Джон Маккарти на  специализированной научной 
конференции ввел в  научное обращение термин «искусственный ин-
теллект» [2, с. 14]. На  тот момент времени это был научный прорыв, 
поскольку механизм, наделенный подобно человеку определенной со-
вокупностью характеристик, начал приобретать свое «лицо». 

Во второй половине прошлого столетия с  появлением экспертных 
систем, описывающих алгоритм действий по выбору решения в зависи-
мости от конкретных условий, началось развитие информационных си-
стем, помогающих человеку принимать решения. На смену экспертным 
системам пришло машинное обучение, благодаря которому информаци-
онные системы самостоятельно формируют правила и находят решения 
на  основе анализа зависимостей, используя исходные наборы данных 
(без предварительного составления человеком перечня возможных ре-
шений), что позволяет говорить о появлении искусственного интеллекта.

В научной литературе активно ведутся дискуссии по поводу опре-
деления понятия «искусственный интеллект». Однако четкого, научно 
сформулированного определения рассматриваемой дефиниции нет. 

Можно заметить тенденцию, что в  зарубежных странах уделяют 
большое внимание вопросам правового регулирования искусствен-
ного интеллекта. Одними из  первых, которые утвердили Резолюцию 
относительно норм гражданского права о  робототехнике, закрепляю-
щую разработку рассматриваемого направления без  вреда для жизни 
и здоровья человека, стали страны Европы [6]. Предприняли попытку 
и в Южной Корее, приняв закон о робототехнике, в котором дается по-
нятие «умный робот» [3].
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В области становления информационных технологий понятие 
«искусственный интеллект» можно проследить в  различных норма-
тивно-правовых актах РФ, однако некой определенности и  системно-
сти в  понимании искусственного интеллекта не  прослеживается. Так, 
в  пп. а  п. 5 Национальной стратегии развития искусственного интел-
лекта на  период до  2030 года, утвержденной указом Президента РФ 
от  10.10.2019 г. № 490 «О  развитии искусственного интеллекта в  Рос-
сийской Федерации» под искусственным интеллектом понимается 
комплекс технологических решений, позволяющий имитировать ког-
нитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений 
без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкрет-
ных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с  результатами 
интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических 
решений включает в себя информационно-коммуникационную инфра-
структуру, программное обеспечение (в том числе в котором использу-
ются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке 
данных и поиску решений.

В пп. б п. 5 отмеченной стратегии под технологиями искусствен-
ного интеллекта подразумеваются технологии, основанные на исполь-
зовании искусственного интеллекта, включая компьютерное зрение, 
обработку естественного языка, распознание и синтез речи, интеллек-
туальную поддержку принятия решений и перспективные методы ис-
кусственного интеллекта.

В своих трудах В.Н. Ручкин и В.А. Фулин пишут следующее: «ис-
кусственный интеллект – совокупность мета-процедур – представле-
ния знаний, рассуждений, поиска релевантной информации в  среде 
имеющихся знаний, их пополнение, корректировка и т.п., – имитирую-
щих деятельность человека; система искусственного интеллекта – аппа-
ратный и информационно-программный комплекс, действие которого 
аналогично действию механизмов мышления человека и  неотличимо 
от  решений, которые принимались бы человеком-экспертом, т.е. про-
фессионалом в данной предметной области» [2, с. 57].

В учебной литературе искусственный интеллект делится на  «сла-
бый» искусственный интеллект» и  «сильный искусственный интел-
лект». Слабый искусственный интеллект трактуется как умная машина 
для решения частных задач (например, разработка сценариев для кино-
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фильмов). Сильный искусственный интеллект используется для реше-
ния широкого спектра задач [1, с. 43-44].

Во всем плюрализме мнений видится наиболее приемлемым вы-
деление А.А. Васильевым следующих направлений определения искус-
ственного интеллекта:
 • искусственный интеллект как система, действующая подобно челове-

ку с аналогичными когнитивными способностями;
 • искусственный интеллект как система (устройство), обладающая хотя 

бы одним из свойств человеческого разума;
 • искусственный интеллект как сверхразум, как система, превосходя-

щая интеллектуальные способности человека;
 • искусственный интеллект как научное направление, изучающее воз-

можность использования систем (устройств) для моделирования че-
ловеческого мышления (машинного обучения) [1, с. 41].

Точка зрения А.А. Васильева к  выделению признаков к  понятию 
«искусственный интеллект» наиболее удачна; при этом автор говорит 
о следующих признаках искусственного интеллекта:
 • наличие технического устройства (киберфизической системы), спо-

собного воспринимать информацию и передавать ее;
 • определенная степень автономной работы без человеческого участия 

(субъектности) при отсутствии жизни такой системы;
 • способность к  анализу, обобщению информации, выработке интел-

лектуальных решений на основе изученных данных (мышление), са-
мосознанию;

 • способность к  обучению, самостоятельному поиску информации 
и принятию на основе этой информации решений [1, с. 43].

На данный момент все больше становится актуальным вопрос при-
дания искусственному интеллекту правовой формы (конструкции) и, 
возможно, закрепления некоторой определенной правосубъектности 
искусственного интеллекта. 

Внедряя поэтапно искусственный интеллект в жизнь людей, на по-
вестку дня ставится вопрос о возникновении новых правоотношений, 
которые должны быть урегулированы нормами права, в  частности, 
гражданского. Для этого должно быть четко сформулировано общее 
понимание понятия «искусственный интеллект», следует определить 
статус машин с искусственным интеллектом, очертить границы их прав 
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и обязанностей, установить правовую ответственность за последствия 
действий технологий искусственного интеллекта. Можно полагать, что 
в скором времени в нормах национального права начнет появляться но-
вый субъект права – «электронное лицо» как человекоподобный робот, 
наделенный искусственным интеллектом, способный нести ответствен-
ность за свои действия. 

Названная тенденция тем более представляется реалистичной, что, 
например, в Европейском Парламенте в последнее время уже начал встре-
чаться термин «электронное лицо», наделенное определенными правами 
и  обязанностями. В  литературе часто используют такие термины «элек-
тронное лицо», «искусственный интеллект», «робот», которые подразу-
мевают тождество. Полагаю, что это несколько неправильно, поскольку 
робот – это механизм, наделенный искусственным интеллектом, рассма-
триваемый в виде субъекта как электронное лицо. Таким образом, искус-
ственный интеллект выступает в виде составляющего электронного лица, 
без которого электронное лицо как субъект права не может быть в разрыве. 

Таким образом, на основании вышеизложенного следует отметить, 
что с внедрением искусственного интеллекта в жизнь современного об-
щества задачи технического характера стали для человечества намного 
проще, в том числе и в юридической практике. С постепенным внедре-
нием искусственного интеллекта в  область юриспруденции решение 
различных правовых вопросов стало наиболее быстрым и  верным. 
Однако задачи, где требуется применение мыслительных процессов, 
осознание действий, рассудок, восприятие, искусственный интеллект 
пока решить не в состоянии, поскольку человек задает программу, век-
тор направления, по  которому искусственный интеллект совершает 
определенные действия. Живя в эпоху цифровизации, отрицать разви-
тие и внедрение технологий искусственного интеллекта и относить их 
на задний план в наши дни нерационально.
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Часто рекламные агентства используют в своей деятельности чу-
жие объекты интеллектуальной собственности, не зная, что нарушают 
тем самым чьи-то права. Однако сложившаяся судебная практика спо-
собствует сохранению и  восстановлению авторства. В  данной статье 
были затронуты проблемы при осуществлении защиты прав на создан-
ные фотографические произведения от несанкционированного исполь-
зования в рекламных целях. 

Ключевые слова: исключительное право, реклама, фотографиче-
ские произведения, авторское право, способы защиты
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Развитие способов рекламирования различных товаров и  услуг 
приводят к тому, что вопрос об охране и использовании объектов ав-
торского права в рекламе приобретает всё большее значение. Создание 
рекламы часто бывает неразрывно связано с использованием интеллек-
туальной собственности третьих лиц, что порой приводит к  наруше-
нию авторских прав. В связи с этим, необходимо рассмотреть способы 
защиты нарушенных прав фотографов и их специфические особенно-
сти применения на практике. 

Согласно статье 1267 ГК РФ авторство и неприкосновенность про-
изведения охраняются бессрочно, при этом имеются ввиду личные неи-
мущественные права авторов. 

Статья 1259 ГК РФ гласит, что произведения охраняются равным об-
разом, как обнародованные, так и необнародованные, главное, чтобы они 
были выражены в какой-либо объективной форме. Также следует отме-
тить, что не имеет значения для охраны фотографических произведений, 
сделано ли оно профессиональным фотографом или любителем [1, с. 39].

Современная судебная практика исходит из безусловной охрано-
способности фотографических произведений, не  придавая большого 
значения отличительным признакам. В качестве подтверждения твор-
ческого характера данного произведения признается наличие у автора 
возможности выбора используемых приемов фотографии [2, с. 23].

Главная сложность фотографа всегда состоит в доказывании своего 
авторства. Ведь при установлении в суде авторских прав на оспарива-
емое произведение нужно именно доказать, кто является обладателем 
имущественных и неимущественных прав на фотоизображение.

Для пресечения нарушений авторских прав гражданским кодексом 
РФ закреплены особые меры их защиты, исходя из специфики резуль-
татов интеллектуальной деятельности. Они установлены в  общих по-
ложениях гл. 69 ГК РФ, посвященных защите интеллектуальных прав, 
защите личных неимущественных и  исключительных прав и  ответ-
ственности юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
за нарушение исключительных прав (ст. 1250–1254 ГК РФ). Статья 1301 
ГК РФ, наряду с использованием других применимых способов защиты 
и мер ответственности за нарушение исключительных прав на произ-
ведение, предусматривает конкретные санкции за нарушение исключи-
тельного права на произведение (компенсация вреда).
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К авторским правам могут быть применены как специальные, так 
и общие способы защиты. 

Гражданский кодекс РФ, наряду со  способами защиты, выделяет 
меры ответственности за нарушение авторских прав. 

Согласно п. 3 ст. 1250 ГК РФ меры ответственности интеллекту-
альных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя. 
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные 
права. 

Однако, если иное не  установлено ГК РФ, предусмотренные им 
меры ответственности за  нарушение интеллектуальных прав, допу-
щенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской 
деятельности подлежат применению, независимо от вины нарушителя. 
Отсутствие вины не освобождает его от обязанности прекратить нару-
шение авторских прав, при этом необходимые действия осуществляют-
ся за счет нарушителя. В случае, если одно нарушение исключительного 
права на  фотографического произведения совершено действиями не-
скольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем 
солидарно (рекламодатель и рекламная компания).

На основании анализа статей 1251, 1252 ГК РФ, можно выделить 
общие способы защиты личных неимущественных прав и  исключи-
тельных прав, которые мы рассмотрим далее.

Первый способ защиты – признание права авторства к  лицу, ко-
торое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем са-
мым интересы правообладателя. В судебной практике признание права 
на  изображение признается путем предоставления оригиналов фото-
графий. Данное требование является основой для применения осталь-
ных способов защиты. Без подтверждения авторства невозможно за-
явление иных требований. Редко автор, чьи права нарушены, требует 
только признания своего права. 

Следующим способом защиты является пресечение действий, на-
рушающих право, или создающих угрозу его нарушения к лицу, совер-
шающему такие действия, или осуществляющему необходимые приго-
товления к  ним. Обязанность прекратить такие действия возлагается 
на нарушителя, независимо от наличия его вины в нарушении исключи-
тельных прав. Широкое применение данного способа объясняется тем, 
что нарушение авторских прав, как правило, длится продолжительное 
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время. Закон не предусматривает ограничений в применении данного 
требования любым образом, т.е. можно обязать убрать спорную фото-
графию из рекламы. 

В этой части хотелось бы привести пример из судебной практики 
Фрунзенского районного суда г. Владивостока по  делу №2-4886/2017 
от  22 сентября 2017 года [3]. Согласно ему, истец обратился в  суд 
с  просьбой признать свое право в  отношении фотопроизведения, ко-
торое использует ответчик, обязать ответчик прекратить какое-либо 
использование произведения, а также опубликовать решение суда о до-
пущенном нарушении ответчика с указанием действительного право-
обладателя. Истцом было обнаружено неправомерно использованная 
на визитных карточках, а также рекламном баннере автоцентра фото-
графия, автором которой он является.

В судебном заседании с помощью принадлежащей истцу фотока-
меры установлено авторство на фотопроизведение. На основании уста-
новленных по делу обстоятельств, суд решил признать за истцом автор-
ское право на фотографию с изображением транспортного средства 

Правообладателю предоставлена возможность вместо возмещения 
убытков требовать выплаты компенсации по ст. 1301 ГК РФ при дока-
занности только факта нарушения. Доказывать размер причиненных 
убытков правообладатель не  обязан [4]. К такой форме защиты при-
бегают, когда невозможно определить обоснованный размер убытков, 
а также из-за сравнительной легкости её применения. 

Вопрос об определении размера компенсации за нарушение автор-
ских прав является дискуссионным и сложным в применении на практи-
ке. Правообладатель в случае нарушения своего авторского права может 
требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков 
выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти мил-
лионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера 
нарушения; 2) в  двукратном размере стоимости контрафактных экзем-
пляров произведения; 3) в  двукратном размере стоимости права ис-
пользования произведения, определяемой исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное исполь-
зование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Суд, с учетом характера и последствий нарушения, может снизить 
размер компенсации ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может 
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составлять менее 50% суммы минимальных размеров суммы всех ком-
пенсаций за допущенные нарушения. Правило действует, если нарушен-
ные интеллектуальные права принадлежали одному правообладателю. 

Однако на практике нередко возникают случаи, когда нарушитель 
несет несоответствующую проступку ответственность даже в  случае 
снижения размеров компенсации. Такие дополнительные имуществен-
ные санкции могут поставить под угрозу реальность исполнения реше-
ния суда, а также положение ответчика.

При определении размера компенсации правообладателю и  суду 
следует руководствоваться постановлением Конституционного Суда 
РФ от 13.12.2016 №28-П «по делу о проверке конституционности подп.1 
ст.1301, подп.1 ст.1311 и подп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ» [5]. Содержание дан-
ного постановления посвящено взысканию суммы компенсации, явля-
ющейся минимальной или близкой к минимальной.

При определении размера компенсации следует учитывать обстоя-
тельства, касающиеся личности владельца исключительного права и со-
вершенного правонарушения. 

К таким следует относить: учет тяжелого материального положе-
ния нарушителя; требование соразмерности наказания совершенному 
правонарушению; наличие злоупотребления правом со  стороны ис-
тца; соразмерность предъявленного требования; наличие у  ответчи-
ка материальной возможности нести ответственность; учет личности 
нарушителя (гражданин, не  являющийся предпринимателем, гражда-
нин – предприниматель, юридическое лицо – некоммерческое или ком-
мерческое) и т.д. 

Выплата компенсации возможна за каждый случай неправомерного 
использования произведения либо за все правонарушение в целом. Одна-
ко, суды чаще всего взыскивают общую компенсацию за нарушение. 

Таким образом, любое фотографическое произведение, содержа-
щее в себе творческий признак, подлежит правовой охране, пока не бу-
дет доказано иное. Законодательство дает право автору отстаивать свои 
произведения от  несанкционированного использования рекламных 
агентств, предоставляя широкий круг способов защиты, которые обу-
словлены спецификой использования объектов авторского права. При 
этом следует иметь в виду, что бремя доказывания авторства фотопро-
изведения лежит на самом авторе. 
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Рассмотрена правовая природа превентивных исков в граждан-
ском праве, исследована материально-правовая основа для предъяв-
ления исков с целью защиты субъективных гражданских прав, сдела-
на попытка обоснования самостоятельной природы превентивного 
иска, определены условия и критерии предъявления превентивного 
иска.
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Одной из важнейших и дискуссионных категорий теории граждан-
ского права является защита гражданских прав. Без легитимированной 
государством возможности субъекту защитить свое право, данное пра-
во теряет свою ценность. По этой причине, связь субъективного пра-
ва и юридической возможности на защиту этого права большинством 
ученых рассматривается как входящее в  состав этого субъективного 
права правомочие. По  нашему мнению, данное правомочие по  своей 
природе является охранительным, ведь именно в рамках данного пра-
вомочия лицо может, осознав вероятные препятствия для реализации 
своего субъективного права, предпринять усилия по предотвращению 
возможного нарушения. Предоставленное государством возможность 
на защиту предоставляется субъекту в момент возникновения самого 
субъективного права, однако осуществление охранительной возмож-
ности ограниченно условиями действительности. Впрочем, это не яв-
ляется особенностью рассматриваемого правомочия. Собственник 
мобильного телефона может пользоваться им с  момента приобрете-
ния, а собственник поля, засеянного пшеницей, сможет извлечь выгоду 
только после созревания урожая. Исходя из этого следует, что данное 
правомочие возникло только в момент созревания урожая, а в момент 
возникновения самого субъективного права.

Рассмотрение способов защиты гражданских прав начинается со ст.12 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]. Пере-
чень, указанный в  данной статье, не  является исчерпывающим. Исходя 
из анализа нормы, защита гражданских прав может достигаться в том чис-
ле путем пресечения действий, нарушающих права или создающих угрозу 
такого нарушения. Данные требования направленные на предотвращение 
угрозы нарушения субъективного права в научной литературе более из-
вестны как превентивные иски. Наиболее популярным является опреде-
ление превентивных исков Э. М. Мурадьян - «…спор о праве, заявленный 
в суд заблаговременно, с целью обеспечить свободное осуществление пра-
ва истца, предупредить реальные фактические и формально юридические 
осложнения, исключить вероятные вредные последствия» [2]. 
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Сторонники концепции превентивных исков не  отрицают став-
шей классической в  научной литературе позиции о  том, что «защита 
права следует за его нарушением» как реакция на свершившееся пра-
вонарушение. По нашему мнению, превентивные иски можно считать 
следующим этапом развития механизма защиты субъективных граж-
данских прав. Недостатки классической позиции заключаются в невоз-
можности предотвратить негативные последствия действий правона-
рушителя. Истец по сути должен ждать «созревания иска», свершения 
правонарушения влекущее негативные последствия с целью возможно-
сти реализации своего права на защиту и восстановления нарушенного 
субъективного права путем обращения в суд, что, однако не гарантиру-
ет полной компенсации потерь и убытков. 

Концепция превентивных исков позволяет предотвратить воз-
можные негативные последствия путем сдвига момента возмож-
ности реализации охранительного правомочия с  «возникновения 
правонарушения» на более ранний срок «угрозу возникновения на-
рушения права». 

Действующее законодательство предусматривает возможность 
обращения в суд при наличии угрозы нарушения субъективного пра-
ва с  помощью ст.12 ГК РФ и  как частный случай реализации данной 
возможности с помощью ч.1 ст.1065 ГК РФ. Возможность предъявления 
требований при угрозе нарушения права допускается и судами. Верхов-
ный Суд Российской Федерации в рамках рассмотрения дела о призна-
нии недействительным пункта нормативного акта подтвердил, что суд 
проверяет содержание оспариваемой нормы «не только при непосред-
ственном нарушении прав заявителя, но и в случае, если имеется угроза 
нарушения таких прав [3]. 

Как мы указывали ранее, особенностью превентивных исков явля-
ется возможность истца предотвратить возможные негативные послед-
ствия еще на стадии угрозы ее причинения. Учитывая невозможность 
доказывания фактических потерь, условия удовлетворения такого рода 
исков в  значительной степени зависят от  характера возможного пра-
вонарушения в каждом конкретном случае. Отсутствие универсальных 
критериев удовлетворения превентивных исков является препятствием 
реализации права на  защиту в  судебном порядке при существовании 
угрозы нарушения субъективного права. 
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Полагаем, целесообразно выделить юридический значимые кри-
терии угрозы нарушения субъективного права, которые принадлежат 
выяснению при рассмотрении превентивных исков.

Первым критерием является реальность угрозы. Данный критерий 
означает, угроза является не сколько субъективным восприятием скла-
дывающейся ситуации как угрожающей правам и законным интересам 
истца, сколько фактом действительности, который при нормальных 
жизненных обстоятельствах объективно свидетельствует об опасности 
нарушения.

Примером основания для ограничения деятельности ввиду ре-
альной угрозы нарушения права является эксплуатация предприятия 
с превышением лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ.

Наличие реальной угрозы само по себе является главным критери-
ем для предъявления превентивного иска. Однако использование такого 
способа защиты не  целесообразно в  случаях, когда право не  нарушено 
и с высокой долей вероятности не будет нарушено в будущем. Показа-
тельным является дело, ставшее предметом рассмотрения Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее -ВАС РФ).

Администрация обратилась в арбитражный суд с иском к Обще-
ству о признании самовольной постройкой нежилой вставки, об обяза-
нии ответчика за счет собственных средств разобрать эту конструкцию 
и привести земельный участок в состояние, существовавшее до начала 
ее возведения. Общество не представило доказательств того, что нежи-
лая вставка возведена с соблюдением градостроительных и строитель-
ных правил, поэтому заявленный по настоящему делу иск по существу 
направлен на устранение постоянной угрозы, которую создает построй-
ка. Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования, ввиду 
факта отсутствия у Общества разрешения на строительство. Решение 
было поддержано судами апелляционной и  кассационной инстанций. 
Президиум ВАС РФ отменил судебные акты нижестоящих инстанций 
и направил дело на новое рассмотрение в связи с тем, что суды ниже-
стоящих инстанций уделили недостаточно внимания подтверждению 
факта создания самовольной постройкой угрозы жизни и  здоровью 
граждан. Помимо прочего, было отмечено, что неполучение разреше-
ния на строительство хотя и является одним из признаков самовольной 
постройки и основанием для ее сноса, само по себе не означает, что она 
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по указанной причине безусловно создает опасность жизни и здоровью 
граждан. Отсутствие такой опасности как одно из  оснований для со-
хранения самовольной постройки подлежит установлению при рассмо-
трении дела только по заявлению ответчика, на котором лежит обязан-
ность доказывания этого обстоятельства [4].

Вторым критерием является высокая вероятность нарушения 
права или неизбежность нарушения при сохранении угрозы. Данный 
критерий достаточно проблематичен в доказывании ввиду специфики 
превентивного иска, целью которого является в том числе доказывание 
обстоятельств, которые потенциально могут наступить. Основное зна-
чение при таких условиях приобретает судейское усмотрение и оценка 
возможности наступления неблагоприятных последствий. Подтверж-
дением вероятности нарушения может служить повторность соверше-
ния правонарушения, то есть доказывания факта аналогичного право-
нарушения в прошлом.

Подтверждением тезиса о вероятности наступления неблагоприят-
ных последствий как критерия удовлетворения превентивного иска яв-
ляется определение Верховного Суда РФ, в  котором отмечено, что сам 
по себе вероятностный характер наступления тех или иных последствий 
не может служить основанием к отказу в защите прав и законных инте-
ресов истца, права и законные интересы которого нарушены в результате 
действий ответчика по строительству объекта недвижимости [5].

Третьим критерием является разумная необходимость предотвра-
щения угрозы нарушения субъективного права. Кратко, можно опреде-
лить данный критерий как целесообразность предотвращения угрозы, 
прежде чем она «созреет» в правонарушение. Однако с учетом тесной 
взаимосвязи с критерием вероятности нарушения права, с одной сторо-
ны предоставленная государством возможность устранить угрозу по-
средством использования превентивного иска несет в себе предпосыл-
ки злоупотребления правом со стороны недобросовестных участников 
гражданского оборота. Полагаем, что при предъявлениях превентивно-
го иска, истцу также необходимо доказать объем негативных послед-
ствий как следствие возникновения возможного нарушения в будущем.

На наш взгляд, концепция превентивных исков постепенно реа-
лизуется в  судебной практике, заслуживает свое внимание в  научной 
литературе и надлежащая степень разработки данной темы в доктрине 
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гражданского права, определение критериев и оснований для предъяв-
ления такого рода исков, позволит судам усовершенствовать механизм 
защиты прав участников гражданского оборота.
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В статье исследуется понятие приносящей доход деятельности об-
разовательных организациях высшего образования. Анализируются 
основные подходы, обозначенные в  гражданско-правовой доктрине 
о правовой природе приносящей доход деятельности и особенностей ее 



277Актуальные проблемы цивилистики (секция магистрантов и аспирантов) 

гражданско-правового регулирования и делается вывод о необходимо-
сти законодательного определения понятия и видов деятельности, при-
носящих доход образовательной организации. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, предприниматель-
ская деятельность, приносящая доход деятельность, основная цель дея-
тельности, образовательная организация высшего образования.

В соответствии с изменениями п. 4 ст. 50 ГК РФ, внесенными ФЗ 
№-99 от  5.05.2014, некоммерческие организации могут осуществлять 
приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради кото-
рых они созданы, и если это соответствует таким целям. Приносящая 
доход деятельность, несомненно, может рассматриваться как вид эконо-
мической деятельности вуза. Так, к примеру, интерес представляет пу-
бликация по истории возникновения понятия «приносящая доход дея-
тельность» в России. Исследователь О.В. Трачук обращается к истории 
появления и развития, в целом, внебюджетной деятельности образова-
тельных учреждений, которая приносит доход организации, анализиру-
ет правовые нормы, регулирующие такую деятельность на различных 
этапах советского развития учреждений [ 1. с.] При этом, автор отмеча-
ет, что до принятия Закона «Об образовании» 1992 года, законодатель-
ство четко не разграничивало понятия «средства от предприниматель-
ской деятельности» и  «средства от  приносящей доход деятельности», 
а  определяло их как специальные средства, а  позже - внебюджетные 
средства. В действующем Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ в  ст.ст.36 и 54 предусма-
тривается возможность образовательной организации решать текущие 
задачи используя средства от приносящей доход деятельности.

Понятие «приносящая доход деятельность» применяемое в ГК РФ 
и нормах специального законодательства является расплывчатым. Ча-
стью 1 статьи 191 ФЗ-№273 от 29.12.12, образовательной организации 
предоставлено право осуществления образовательной деятельности 
по  заданиям и  за счет средств физических и  (или) юридических лиц 
по  договорам об  оказании платных образовательных услуг. Из этого 
следует, что основным видом приносящей доход деятельности образо-
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вательной организации является оказание платных образовательных 
услуг. Образовательная организация вправе оказывать платные образо-
вательные услуги физкультурно-спортивной, художественно-эстетиче-
ской направленности, а также осуществлять иную приносящую доход 
деятельность (в уставе должен быть указан исчерпывающий перечень). 
Согласно ст. 298 ГК РФ автономные и бюджетные образовательные уч-
реждения вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 
созданы и при условии, что такая деятельность указана в их учредитель-
ных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приоб-
ретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение указанных учреждений. Можно заключить, что принося-
щая доход деятельность образовательных организаций должна служить 
образовательной деятельности. В уставах вузов содержится достаточно 
широкий перечень видов деятельности, приносящей доход. Возникает 
вопрос о соответствии этого перечня целям образовательной организа-
ции. На наш взгляд, было бы целесообразно законодательно определить 
понятие и виды приносящей доход деятельности, которыми вправе за-
ниматься образовательная организация. В  настоящее время даже при 
использовании различных признаков и критериев, невозможно прове-
сти четкой грани между предпринимательской и приносящей доход де-
ятельностью (может рассматриваться как часть предпринимательской 
деятельности; более широкое понятие, чем предпринимательская дея-
тельность; близкая по своей сути к предпринимательской деятельности, 
но не являющаяся предпринимательской в силу закона). В то же время 
происходящие процессы специализация и  дифференциация в  праве 
и  законодательстве, в  т.ч. и  тенденции к  дифференциации различных 
видов экономической деятельности (предпринимательской, принося-
щей доход деятельности, профессиональной деятельности субъектов, 
обслуживающих экономический оборот), не  исключают применения 
к большинству правоотношений в той или иной сфере общественного 
бытия (в т.ч. и применительно к приносящей доход деятельности) об-
щих, единых начал в правовом регулировании[2, с. 139]. 

Предлагается остановится на  позиции, что «приносящая доход 
деятельность» это все таки часть предпринимательской деятельности 
специально раскрывающая сущность правоспособности некоммерче-
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ской организации и  ее роль как субъекта социального предпринима-
тельства. В научной литературе такие позиции предлагаются, к приме-
ру, А.А. Мохов, А.Е. Балашов, проводя сравнительную характеристику 
предпринимательской и приносящей доход деятельности по ряду при-
знаков, отмечают что использование тех или иных признаков, не  по-
зволяет провести четкой грани между предпринимательской и прино-
сящей доход деятельностью и  приносящая доход деятельность может 
рассматриваться как часть предпринимательской деятельности либо 
более широкое понятие, чем предпринимательская деятельность; близ-
кая по своей сути к предпринимательской деятельность, но не являю-
щаяся предпринимательской в силу закона [2, c. 139].

Действующее законодательство характеризуется рассогласован-
ностью имеющихся нормативно-правовых актов, отсутствует единое 
официальное определение приносящей доход деятельности образова-
тельной организации. Кроме того, возникают многочисленные вопро-
сы и притязания о праве вузов на статус «предпринимательский вуз». 
В  итоге, сформулированное в  ст. 2 ГК РФ, применительно к  коммер-
ческим организациям и индивидуальным предпринимателям понятие 
предпринимательской деятельности, не отражает специфику предпри-
нимательской деятельности некоммерческих организаций, в  частно-
сти вузов. Возможным выходом из сложившейся «терминологической 
ситуации» является создание научно обоснованной концепции эко-
номической деятельности вуза в  условиях инновационного развития 
образования в целом. Именно такое решение будет способствовать ни-
велированию коллизий ГК РФ, ФЗ-№273 от 29.12.12, в части осуществле-
ния вузами приносящей доход деятельности. В главе «Экономическая 
деятельность и  финансовое обеспечение в  сфере образования» (глава 
13 ФЗ-№273) речь идет о более широких аспектах деятельности образо-
вательных организаций, чем предпринимательская деятельность. Осу-
ществление образования за  счет средств физических и  юридических 
лиц рассматривается в  качестве одного из  видов экономической дея-
тельности в образовании. Для него установлены определенные правила. 

По своей правовой природе приносящая доход деятельность яв-
ляется предпринимательской, т.к. ее осуществление связано с  актив-
ным стремлением образовательной организации занять свои позиции 
на рынке образовательных услуг [3, с.77]. По мнению К.П. Кряжевских, 
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«приносящая доходы деятельность учреждений не может быть рассмо-
трена как предпринимательская, ибо отсутствуют главные критерии 
предпринимательства, установленные ст. 2 ГК РФ – получение прибы-
ли, самостоятельность и  осуществление ее на  свой риск, что связано 
с  существованием субсидиарной ответственности собственника на-
ряду с максимально усеченной имущественной базой собственной от-
ветственности учреждения, нестандартным имущественным режимом 
этой базы и специальной правоспособностью»[4, с. 176 ].

В научной литературе можно встретить большое количество раз-
личных дефиниций «приносящей доход деятельности», объединяемых, 
как правило, перечислением одинаковых признаков. Так, А.А. Бурцева 
в  своем исследовании приходит к  следующему выводу «приносящая 
доход деятельность является возмездной неосновной уставной дея-
тельностью, осуществляемой некоммерческими организациями для 
финансового и имущественного обеспечения целей, задач, а также мо-
дернизации своей основной деятельности, посредством использования 
имущества, принадлежащего им на праве собственности или пользов-
ладения, а  также денежных средств и  ценных бумаг, инновационных 
технологий и объектов интеллектуальной собственности, находящихся 
в их распоряжении. Доходы, полученные от такой деятельности, посту-
пают в  самостоятельное распоряжение некоммерческой организации, 
но не распределяются между учредителями» [5, с. 33].

В научно-практической литературе встречаем следующее опреде-
ление- «приносящая доход деятельность» – самостоятельно осущест-
вляемая на свой риск деятельность образовательной организации, на-
правленная на  получение дохода от  предоставления товаров (работ, 
услуг) за  плату, указанная в  учредительных документах учреждения, 
и не противоречащая целям его создания [6, с. 4].

По сути, отличия в понятиях «предпринимательская деятельность» 
и «приносящая доход деятельность», как и до принятия ФЗ от 05.05.2014 
№ 99-ФЗ, состоят в возможности извлекать прибыль и распределять ее 
между участниками. Введение в оборот нового понятия не привело к из-
менению правового режима деятельности некоммерческих организа-
ций, не создало возможности для более активного их включения в эко-
номическую деятельность. В связи с этим ожидаемо, что Верховный суд 
РФ в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 
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разъясняя особенности применения судами некоторых положений раз-
дела I части первой ГК РФ», фактически отождествил понятия «пред-
принимательская деятельность» и «приносящая доход деятельность». 

Образовательную организацию высшего образования можно 
считать на  сегодняшний день субъектом социального предпринима-
тельства и  к приносящей доход деятельности вуза применять нормы 
о предпринимательской деятельности. В дальнейшем требуется прове-
сти согласование с  законодательством в сфере образования. Правоспо-
собность вуза является специальной, целевой, а уставная деятельность 
имеет социальную направленность, у вузов в целом сейчас в стратеги-
ческих документах отражается социальная миссия (например, програм-
ма развития АлтГУ) [7]. Экономическая деятельность вуза носит вспо-
могательный характер, направлена на  покрытие расходов по  ведению 
уставной деятельности. Достигается реализация инновационных задач 
современного вуза, т.к. вуз полноценно может быть включен в эконо-
мику региона как флагман научных, требующих коммерциализации 
разработок, а  также реализующий самостоятельно эти разработки, 
посредством деятельности бизнес-инкубаторов и  системы частно-го-
сударственного партнерства. Вуз как субъект социального предприни-
мательства абсолютно вписывается в созданную законодателем модель 
«социально ориентированной некоммерческой организации» (ст. 31.1 
ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ) Таким об-
разом, рассмотрение приносящей доход деятельности как части пред-
принимательской деятельности в  современном гражданском обороте 
возможно, хотя имеются в современных публикациях и противополож-
ные точки зрения относительно понимания приносящей доход деятель-
ности как более широкого понятия по отношению к предприниматель-
ской деятельности [8, с.12].

В самой структуре приносящей доход деятельности вуза, необ-
ходимо законодательно разграничивать как минимум два ее подвида: 
активную предпринимательскую, которая связана с   осуществлением 
платных образовательных услуг сверх государственного задания, из-
дательской, консультационной и  посреднической деятельности, сдачи 
имущества в аренду, управления средствами фонда целевого капитала; 
и  пассивную предпринимательскую, направленную на  безвозмездное 
получение пожертвований в виде дара.
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Таким образом, в  образовательном законодательстве необходимо 
закрепить понятие приносящей доход деятельности как вида предпри-
нимательской деятельности вузов, обозначить четкий перечень видов 
приносящей доход деятельности, учитывая социальную специфику ос-
новной деятельности вуза и экономические реалии.
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В данной статье рассматривается влияние FinTech технологий 
на рынок инструментов биржевой деятельности, институты, традици-
онно характерные для деятельности бирж в соответствии с  законода-
тельством об  открытых торгах. В  условиях цифрового пространства 
возникают аналоговые явления, получающие сходные или тождествен-
ные названия (криптобиржи, ICO), но, по  определенным причинам, 
не являющиеся тождественными биржевой деятельности по существу. 

Ключевые слова: биржевая деятельность, биржа, криптовалюта, 
ICO, FinTech

Современное активное развитие инновационных технологий ока-
зывает влияние на все сферы жизни человека XXI-го века. Финансовый 
рынок не  стал исключением – сформировалось новое направление - 
FinTech (ФинТех), или финансовые технологии. 

Люди часто ассоциируют ФинТех с  криптовалютой, блокчейном, 
смарт-контрактами и майнингом, между тем, это гораздо более широ-
кое явление, охватывающее собой всю совокупность инноваций в фи-
нансовой сфере. Внедрение технологических инноваций в финансовую 
индустрию является важнейшим глобальным феноменом последних 
лет, его темп с каждым годом ускоряется, что лишний раз подчеркивает 
то обстоятельство, что цифровизация – это давно назревший процесс 
качественного изменения принципов работы финансового рынка. Фин-
Тех – это рынок гибридных продуктов, с помощью которых реализуются 
инновационные решения в сфере финансов и технологий, развивается 
банковская инфраструктура, фондовые, страховые рынки, появляются 
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новые продукты и процессы. Основная цель ФинТех технологий заклю-
чается в снижении трансакционных1 издержек, связанных с привлече-
нием денежных накоплений в те или иные проекты. 

Неслучайно, наиболее крупные финансовые вложения в  обеспе-
чение развития ФинТеха поступают от крупных банковских структур 
и платформ, ведь предпосылки появления и столь стремительного втор-
жения ФинТеха в нашу современную жизнь кроются в неспособности 
банковской сферы по  своему уровню быстродействия удовлетворять 
потребности населения. Поэтому и появляются альтернативные плат-
формы, которые призваны быстро, безболезненно с финансовой точки 
зрения и анонимно обеспечить перемещение финансовых активов. 

Закономерно, ФинТех технологии не обошли стороной биржевую 
деятельность – краудфайндинговые платформы, ICO, токены – эти эле-
менты новой реальности, по сути, являются цифровыми аналогами ос-
новных биржевых процессов и явлений. Рассмотрим в качестве примера 
процедуру IPO, то есть выход организации на рынок посредством про-
дажи эмитированных ценных бумаг на бирже с целью привлечения ин-
вестиционного капитала для своего дальнейшего развития. Для прове-
дения IPO в современных условиях компания должна пройти сложную 
процедуру эмиссии ценных бумаг, необходимо произвести раскрытие 
информации о компании, требуется проведение процедуры «Знай сво-
его клиента относительно всех клиентов», обязательно проведение про-
верки всех источников поступивших денежных средств, вкладываемых 
в компанию, источники должны быть проверяемые, прозрачные и, без-
условно, законные. Взамен компания получает глобальный механизм 
биржевой поддержки, обеспеченный принудительной силой правовой 
системы государства, направленный на максимальное снижение рисков 
обеспеченности и возвратности вложенных инвестиций. И не следует 
забывать об обилии проверяющих и контролирующих процедур и ор-
ганов на всех этапах проведения процедуры IPO. 

В таких условиях закономерным было стремление бизнес - со-
общества к  минимизации издержек и  операций в  деле привлечения 

1  Трансакционные издержки, от трансакции операции с денежными средствами: 
перевод, вывод или зачисление на счет. То есть любой процесс, связанный с использо-
ванием банковского счета. Слово происходит от английского transaction – «дело, сделка, 
соглашение». В отличие от транзакции – (термин из области программирования) последо-
вательность изменений в базах данных [URL: https://www.banki.ru/wikibank/transaktsiya/].
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внешнего финансирования, и  выход был найден в  цифровой среде. 
ICO – это тот же самый проект привлечения внешнего капитала, толь-
ко, минуя биржу, эмиссию акций, раскрытие информации и большин-
ство остальных обязательных трансакционных операций, но направ-
ленный на тот же самый результат. Процедура ICO предполагает [1], 
что компания, в основном это вновь созданные компании-стартапы, 
выпускает в  продажу цифровые активы (токены) на  определенной 
онлайн-платформе. Желающие инвестировать в  эту компанию мо-
гут на свои криптовалютные активы приобрести эти токены и стать, 
по сути, кем-то похожим на акционера компании или обладателя об-
лигаций, эмитированных компанией (в зависимости от типа токена) 
[2, с. 82]. Компания эмитент, получив в рамках ICO некий инвестици-
онный портфель криптовалют, может их трансформировать в обыч-
ные национальные денежные единицы (так называемые, фиатные 
деньги). Трансформация (обмен) криптовалюты на  фиатные деньги 
происходит на платформах различных обменных бирж, повсеместно 
существующих в  Интернете безотносительно какого-то конкретного 
государства или правопорядка. 

И здесь мы переходим к основной теме нашего исследования и по-
пытаемся ответить на  вопрос, являются ли эти обменные и  иные по-
добные платформы аналогами биржи в  нормативном ее понимании, 
осуществляют ли данные ресурсы биржевую деятельность, являются ли 
эти продукты цифровизации воплощением будущего, траекторией раз-
вития классической биржевой деятельности или это независимые друг 
от друга явления и виды деятельности?

В докладе руководителя Комиссии по ценным бумагам и биржам, 
прозвучавшем в Сенате США в 2018 г. о популярности и массовой рас-
пространенности криптовалютных рынков, последовательно изучался 
вопрос о том, «подходит ли наш исторически сложившийся подход к ре-
гулированию трансакций с суверенной валютой для этих новых рын-
ков. Эти рынки могут выглядеть как регулируемые нами рынки ценных 
бумаг с биржевыми курсами и другой информацией. Многие торговые 
платформы даже называются «биржами»… Данный образ обманчив. 
В  действительности, инвесторы, осуществляющие операции на  этих 
торговых платформах, не получают многих рыночных мер защиты, ко-
торые они могли бы получить в  случае осуществления операций при 
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посредничестве брокеров-дилеров или зарегистрированных бирж или 
альтернативных торговых систем (ATS)» [3, с. 437]. 

Попробуем провести элементарный «утиный тест»2 и определить, 
действительно ли речь идет о биржевой деятельности с новым активом 
и  в  новом цифровом пространстве или же виртуальные биржи – это 
далеко не биржи, и, с точки зрения позитивного права, использование 
такого обозначения не корректно.

Дореволюционные исследователи биржевого движения в  России 
подчеркивали значительную роль бирж в  социально-экономической 
жизни страны. Так, И.И. Левин считал, что Россия уже достигла той 
ступени экономического развития, когда биржа становится центром 
хозяйственной жизни. Именно биржа, по  мнению И.И. Левина, дава-
ла направление дальнейшему промышленному развитию страны [4, с. 
151].

П.П. Цитович определял биржу как, во-первых, сборное место, где 
сходятся и  встречаются между собою торговцы данной местности… 
Во-вторых, биржа есть рынок, назначенный лишь для заключения, но 
не  исполнения торговых сделок… В  третьих, биржа есть учреждение 
или автономическое торговой корпорации данной местности, или пра-
вительственное, лишь предоставленное торговому люду…» [5, с. 379].

В Российской Федерации деятельность биржи, как организатора 
торгов, урегулирована Федеральным законом № 325-ФЗ от  21.11.2011 
«Об  организованных торгах» (далее по  тексту «Закон об  организо-
ванных торгах»), в  ст. 9 которого указываются основные требования 
к правовому статусу биржи [6]. Биржей является организатор торговли, 
имеющий лицензию биржи. Лицензия биржи выдается Банком России 
без ограничения срока действия. Биржей может являться только акци-
онерное общество. Фирменное наименование биржи должно содержать 
слово «биржа». Использование слова «биржа», производных от  него 
слов и сочетаний с ним в своем фирменном наименовании и (или) в ре-
кламе иными лицами не  допускается, за  исключением использования 
соответствующими организациями в своем наименовании и (или) в ре-

2  Утиный тест, иногда дак-тест  (англ. duck-test) — тест на очевидность происхо-
дящего. Подразумевает, что сущность какого-либо явления можно идентифицировать 
по  типичным внешним признакам. Суть теста выражается следующим утверждением: 
«Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и  крякает как утка, то это, вероятно, 
и есть утка» [URL: https://ru.wikipedia.org/wiki]
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кламе словосочетания «биржа труда», а также иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.

Помимо ограничений, установленных для организатора торгов 
статьей 5 Закона об организованных торгах, биржа не вправе совмещать 
свою деятельность с брокерской, дилерской и депозитарной деятельно-
стью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами.

Например, ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по  тек-
сту – ПАО Московская Биржа) является биржей, предмет деятельности 
которой - предоставление услуг по проведению организованных торгов 
для заключения участниками организованных торгов договоров куп-
ли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных метал-
лов и иных товаров, договоров, являющихся производными финансо-
выми инструментами, и иных договоров в порядке, предусмотренном 
правилами организованных торгов; а  также оказание сопутствующих 
услуг и  осуществление иных видов деятельности, если ограничения 
на осуществление соответствующих видов деятельности не установле-
ны законодательством Российской Федерации [7].

ПАО Московская Биржа организует проведение торгов; разраба-
тывает и  принимает обязательные для всех участников торгов правила 
торгов; обеспечивает условия для размещения и обращения ценных бу-
маг эмитентов; организует допуск финансовых инструментов к  органи-
зованным торгам; организует систему управления рисками, связанными 
с проведением торгов; допускает лиц к участию в организованных торгах; 
осуществляет сбор информации об участниках торгов, предусмотренной 
действующими нормативными актами и  необходимой для организации 
торгов и мониторинга участников торгов; осуществляет контроль и про-
водит проверки на предмет соответствия участников торгов требованиям, 
установленным правилами организованных торгов, соответствия допу-
щенных к организованным торгам товаров, ценных бумаг и их эмитентов 
(обязанных лиц) требованиям, установленным правилами организован-
ных торгов; за соблюдением эмитентом и иными лицами условий догово-
ров, на основании которых ценные бумаги были допущены к организо-
ванным торгам; создает механизмы для разрешения споров и разногласий 
между участниками торгов, включая третейское разбирательство [8]. 

Законом об организованных торгах установлено право организато-
ра торгов застраховать свою ответственность перед участниками торгов, 
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закреплены требования к размеру минимального размера собственных 
средств организатора торгов (ст. 8), предусматриваются основания для 
применения надзорных и контрольных мероприятий со стороны Банка 
России (ст. 25-28). И напротив, криптовалютная биржа Binance с 2018 
по 2020 год является безоговорочным лидером по объему торгов и ко-
личеству пользователей среди всех криптовалютных бирж в мире. Штаб 
квартира биржи Binance находится в Гонконге, Binance выгодно выделя-
ется на фоне конкурентов низкими сборами за торговлю на платформе 
(0,1%) и быстрой обработкой транзакций (до 1,4 млн. ордеров в секун-
ду) [9]. В «Условиях использования Binance» указано, что представляет 
данный сервис – это экосистема, состоящей из веб-сайтов Binance, мо-
бильных приложений, клиентов, апплетов и других приложений, раз-
работанных для предоставления услуг Binance, и включает независимо 
управляемые платформы, веб-сайты и  клиенты в  экосистеме. Услуги 
Binance - это различные услуги, предоставляемые Binance, основан-
ные на технологиях Интернета и / или блокчейна и предлагаемые через 
веб-сайты Binance, мобильные приложения, клиенты и другие формы 
(в том числе новые, которые появятся в результате будущего техноло-
гического развития). Binance Services включают, но не ограничиваются 
такими компонентами экосистемы Binance, как цифровые торговые 
платформы активов, финансовый сектор и др. [10]. 

Эти ключевые положения позволяют уже сейчас сделать вывод 
о недопустимости отнесения платформы, подобной Binance к биржам, 
а  оказываемые услуги к  биржевой деятельности. В  Российской Феде-
рации деятельность такой экосистемы в части инвестирования в  ICO 
будет подпадать под действие Федерального закона от 2 августа 2019 г. 
№ 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестици-
онных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»[11]. 
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В данной работе рассматривая вопрос о правовой природе проезд-
ного билета в договоре перевозки пассажира. Рассматриваются различ-
ные точки зрения учёных-юристов по поводу роли проездного билета 
в договоре перевозки пассажира.
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Ключевые слова: проездной билет, договор перевозки пассажира, 
конклюдентные действия, факт заключения договора перевозки пасса-
жира, предъявительская ценная бумага, ордерная ценная бумага, имен-
ная ценная бумага.

На сегодняшний день в юридической литературе не утихают спо-
ры о правовой природе проездного билета в договоре перевозки пас-
сажира. В гражданском законодательстве четко установлено, что билет 
удостоверяет факт заключения договора перевозки пассажира. Одна-
ко в  дискуссии учёных-юристов возникают различные точки зрения, 
по которым анализируется данный вопрос. Именно изучения данного 
вопроса позволит нам решить ряд вопросов, возникающих в  право-
применительной практике в сфере данных общественных отношений. 
В ходе изучения данной проблематики были изучены исследования раз-
личных учёных-юристов на данную тему.

Рассматривая правовую природу проездного билета, то в научной 
и  учебной литературе существуют различные точки зрения, по  кото-
рым его характеризуют. Так В.В. Витрянский придерживается позиции 
о том, что проездной билет является фактом, удостоверяющим заклю-
чение договора перевозки пассажира. Свою позицию он подтверждает 
положениями ст. 82 Федерального закона «Устава железнодорожного 
транспорта» от 10.01.2003 № 18-ФЗ и ст. 179 Кодекса торгового морепла-
вания, которая предусматривает, что заключение договора удостоверя-
ется билетом. В связи с этим возникает вопрос: с какого момента будет 
заключен договор перевозки пассажира на общественном транспорте? 
С момента оплаты проезда кондуктору или водителю общественного 
транспорта или с момента, когда пассажир вошёл в него? На данный во-
прос отвечает п. 5 и 6 Постановления Пленума №26, который предусма-
тривает, что «отсутствие проездного билета не свидетельствует о том, 
что это является основанием для признания договора перевозки» [3; 
с.1]. То есть тем самым можно сделать вывод о том, что договор пере-
возки пассажира на общественном транспорте заключается с момента 
совершения конклюдентных действий.

При этом проездной билет имеет общие черты с абонентским до-
говором. Так в соответствии с п.1 ст. 429.4 ГК РФ договором с испол-
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нением по требованию (абонентским договором) признается договор, 
предусматривающий внесение одной из сторон (абонентом) определен-
ных, в том числе периодических, платежей или иного предоставления 
за право требовать от другой стороны (исполнителя) предоставления 
предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве 
или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом. На осно-
вании данной нормы характерно выделить следующие признаки:
 • внесение определенных платежей за  право требования исполнения 

договора;
 • предусматривает право требовать предоставления исполнения дого-

вора;
 • право требовать исполнения договора происходит в  определенном 

количестве или объеме либо на  иных условиях, определяемых або-
нентом.

Данные признаки абонентского договора хорошо подходят для 
характеристики транспортных карт, которые дают право пассажи-
рам на проезд в общественном транспорте. Ярким примером является 
транспортная карта с тарифом «проездной билет «Единый на 60 дней», 
которая действует на территории г. Барнаула. Она предусматривает 42 
поездки в черте города течение 60 дней с момента пополнения на ав-
тобусе, троллейбусе и трамвае. При этом стоимость активации транс-
портной карты составляет 840 рублей. Однако мы видим, что поскольку 
проездной билет является фактом удостоверения заключения договора 
перевозки пассажира на  общественном транспорте, то он может удо-
стоверять и факт заключения абонентского договора.

Анализируя научную и учебную литературу по вопросу о правовой 
природе проездного билета, стоит заметить, что возникал спор о  его 
рассмотрении с  позиций предъявительской ценной бумагой. Однако 
В.А. Егиазаров считает, что он не является таковым, поскольку «предъ-
явительские ценные бумаги выписываются без  указания имени лица, 
которому они выдаются. Должник не обязан устанавливать, каким об-
разом к предъявителю попала ценная бумага, он обязан исполнить то, 
что составляет содержание бумаги на  предъявителя, по  требованию 
лица, которое эту бумагу предъявляет. Кредитором является тот, кто 
имеет право на  этот документ. Если признать билет ценной бумагой 
на предъявителя, то получится, что он рассчитан на свободную пере-
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дачу его другим кредиторам. Однако транспортное предприятие имеет 
в виду именно данного пассажира и запрещает передачу билета в пути 
другому лицу под страхом его недействительности»[5; с. 86]. Действи-
тельно, п.2 ст.143 ГК РФ рассматривает предъявительскую ценную бу-
магу как документарную ценную бумагу, по которой лицом, уполномо-
ченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец. То есть 
лицо, которое будет владеть проездным билетом, вправе будет требо-
вать осуществления перевозчиком функции по его перевозке, незави-
симо от того, на какой общественный транспорт он сядет. Это впослед-
ствии может вызвать злоупотребление правом со стороны пассажира, 
поскольку признавая проездной билет предъявительской ценной бума-
гой, лицо получает право на неограниченное количество поездок, что 
впоследствии может принести огромные убытки транспортным компа-
ниям. Тем не  менее, еще один аргумент в  пользу того, что проездной 
билет не  является предъявительской ценной бумагой является норма 
п.5 ст.143 ГК РФ, которая предусматривает, что выпуск или выдача 
предъявительских ценных бумаг допускается в случаях, установленных 
законом. Таких случаев в данный момент не существует.

Однако если проездной билет не является предъявительской цен-
ной бумагой, может он быть ордерной или именной ценной бумагой? 
Прежде чем ответить на  данный вопрос, необходимо отметить роль 
ценной бумаги в гражданском обороте.

На сегодняшний день огромное значение для деятельности челове-
ка и различных хозяйствующих субъектов играют ценные бумаги. Так 
с помощью них хозяйственные общества получают возможность функ-
ционировать. В тоже время с ценных бумаг можно извлекать прибыль 
из имеющихся в его распоряжении свободных денежных средств. 

Ордерная ценная бумага – это документарная ценная бумага, по ко-
торой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, призна-
ется ее владелец, если ценная бумага выдана на его имя или перешла 
к нему от первоначального владельца по непрерывному ряду индосса-
ментов. Её владельцем может быть лицо, на которое оформлена данная 
ценная бумага или если был бы составлен акт передачи актива во вла-
дение третьему лицу. Однако исполнение по ней должно быть осущест-
влено не только первому приобретателю, но и тому лицу, на которое он 
укажет, его «приказу» (ордеру, отсюда название этого вида бумаг). Пере-
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дача прав по ордерным ценным бумагам осуществляется посредством 
учинения на бланке ценной бумаги передаточной надписи (индоссамен-
та). Соблюдать правила цессии не требуется. 

Совершенно иная ситуация у  именной ценной бумаги, которая 
представляет собой документарную ценную бумагу, по  которой ли-
цом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается одно 
из следующих указанных лиц:
 • владелец ценной бумаги, указанный в  качестве правообладателя 

в учетных записях, которые ведутся обязанным лицом или действу-
ющим по  его поручению и  имеющим соответствующую лицензию 
лицом. Законом может быть предусмотрена обязанность передачи та-
кого учета лицу, имеющему соответствующую лицензию;

 • владелец ценной бумаги, если ценная бумага была выдана на его имя 
или перешла к нему от первоначального владельца в порядке непре-
рывного ряда уступок требования (цессий) путем совершения на ней 
именных передаточных надписей или в иной форме в соответствии 
с правилами, установленными для уступки требования (цессии).

Именная ценная бумага выдается с указанием конкретного упра-
вомоченного лица. Исполнение по  такой бумаге должно быть произ-
ведено или этому лицу, или иному лицу, к которому права на ценную 
бумагу перешли от первоначального владельца в соответствии с прави-
лами, установленными для уступки требования (цессии). Чаще всего 
это делается путем совершения на ценной бумаге именных передаточ-
ных надписей, но возможны и иные способы передачи прав. Именная 
ценная бумага, удостоверяющая денежное требование, не может быть 
истребована от добросовестного приобретателя.

На основании вышеизложенного мы видим, что проездной билет 
нельзя отнести ни к ордерным, ни к именным ценным бумагам по ряду 
следующих причин. Во-первых, он не  обеспечивает требование лица 
по его исполнению. Как было указано ранее, проездной билет является 
фактом, который удостоверяет заключение договора перевозки пасса-
жира на  общественном транспорте. Соответственно он подтверждает 
наличие правоотношений между двумя лицами.

Во-вторых, в  случае если проездной билет являлся бы ордерной 
или именной ценной бумагой, то это означало тот факт, что его мож-
но было передавать другому лицу либо в порядке цессии (как в случае 
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с именными ценными бумагами), так и по акту передачи актива треть-
ему лицу. Это бы впоследствии вызвало то, что правом на проезд могло 
использовать не только пассажир, который приобрел проездной билет 
у перевозчика, но и другое лицо, которому было передано. 

На основании вышеизложенного делаем вывод о том, что проезд-
ной билет представляет собой факт, удостоверяющий заключение дого-
вора перевозки пассажира на общественном транспорте.
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В работе анализируются вопросы защиты интеллектуальных прав 
на электронных рынках. Представлен сравнительный анализ законода-
тельства России, США, Европейского союза и  Китая, регулирующего 
отдельные аспекты оборота и  охраны интеллектуальной собственно-
сти в интернет- среде. Делается вывод о необходимости принятия в РФ 
специального нормативного акта, посвящённого вопросам охраны ин-
теллектуальных прав в онлайн-среде с учетом потребностей практики.

Ключевые слова: электронная торговля, интеллектуальная соб-
ственность, защита интеллектуальных прав

Говоря о рынке, как правило мы понимаем систему определенных 
экономических отношений, которая связана с  производством, потре-
блением, обращением и распределением экономических благ. Помимо 
этого, рынок представляет собой механизм товарно-денежных отноше-
ний, который связывает покупателей и продавцов. Однако, с развитием 
глобальных сетей те самые экономические отношения перешли в элек-
тронный оборот, образовывая электронный рынок. Отличительной 
его особенностью от  обычного рынка, будет являться то, что данные 
отношения будут протекать посредством использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий и систем. Например, ку-
пля-продажа товаров в  сети «Интернет», посредством использования 
сайта Авито, Юла и т.п.

Таким образом, под электронным рынком следует понимать – осу-
ществление торговой, торгово-закупочной деятельности, а также осу-
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ществление передачи информации, продукции, услуг посредством ис-
пользования телекоммуникационных ресурсов. 

Электронный рынок напрямую затрагивает продажу товаров 
и услуг, основанных на интеллектуальной собственности, и  ее лицен-
зировании. Речь идет о  произведениях науки, литературы, искусства, 
программном обеспечении и др. Все это можно обозначить как объек-
ты электронной торговли, каждый из перечисленных объектов может 
являться результатом творческого труда автора и  интеллектуальной 
собственностью автора и/или обладателей имущественных прав. 

Поскольку электронный рынок является непосредственной 
площадкой для передачи информации, торговой деятельности с ис-
пользованием электронных ресурсов, объекты интеллектуальной 
собственности подвергаются такому риску, как: плагиат, незаконная 
торговля объектами прав интеллектуальной собственности, тор-
говля контрафактной продукцией через Интернет-магазины и  т.п. 
Указанные проблемы характерны для всего мирового сообщества, 
учитывая глобальный характер электронной торговли. В связи с чем, 
представляет интерес сравнительный анализ подходов в  законода-
тельстве России, США, Европейского Союза и Китая к разрешению 
вопросов охраны интеллектуальной собственности на электронных 
рынках.

В России отсутствует специальный нормативный акт, который бы 
регулировал вопросы охраны интеллектуальных прав в интернет-среде. 
Защита интеллектуальной собственности осуществляется посредством 
традиционных гражданско-правовых способов, указанных в ст. 12 ГК 
РФ, и специальных, перечисленных в Части 4 ГК РФ, в том числе: тре-
бование о признании права, требование о пресечение действий, нару-
шающих интеллектуальные права, требование о возмещении убытков, 
требование об изъятии материального носителя, публикация решения 
суда о  допущенном нарушении, самозащита, принятие обеспечитель-
ных мер и др. А также посредством специальных технических средств 
(DRM – рос. аналог «технические средства защиты»): программные или 
программно-аппаратные средства, которые намеренно ограничивают 
либо затрудняют различные действия с данными в электронной форме 
(копирование, модификацию, просмотр и т. п.) либо позволяют отсле-
дить такие действия. 
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Примером могут выступать: программные блокировки запуска 
компьютерной игры без  лицензионного диска, блокировка/изъятие 
из электронного доступа (сети «Интернет») фильма, показ которого за-
прещен в стране, блокираторы воспроизведения лицензионной музыки 
из онлайн-магазина (Apple iTunes Store) на неавторизованных компью-
терах и устройствах и т.д. [1, с. 207]

В зарубежном законодательстве ряда стран приняты специальные 
акты, регулирующие охрану интеллектуальных прав в интернет-среде. 
Так, в США еще в 1998 г. был принят «Закон об авторском праве в циф-
ровую эпоху» (Digital Millennium Copyright Act). [2]

Закон предусматривает ответственность за производство, распро-
странение технологий или устройств, предназначенных для обхода за-
щиты (DRM), путем копирования или иного заимствования авторского 
материала. 

Как только недобросовестный пользователь взламывает шифр или 
пароль, который охраняет цифровую информацию, он становится пра-
вонарушителем. [2] «НАРУШЕНИЯ В ЧАСТИ ОБХОДА ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИХ МЕР.—(1)(A) Ни одно лицо не  вправе обходить технологи-
ческую меру, с помощью которой эффективно контролируется доступ 
к  произведению, охраняемому согласно настоящему титулу.» Также 
Закон перечисляет гражданско-правовые средства защиты (& 1203): 
выдача судом временного или бессрочного судебного запрета, для пре-
дотвращения или пресечения нарушения (при этом не  предполагает 
запрет на свободу слова или прессу); наложение ареста на устройство 
или продукт, находящиеся во владении или под контролем заявленного 
нарушителя, который был замешан в нарушении; возмещение убытков/
издержек; суд может потребовать исправительной модификации или 
уничтожения любого устройства или продукта, используемого при на-
рушении и находящегося во владении или под контролем нарушителя, 
или же который изъят.

Закон дает возможность владельцам авторских прав обращаться 
с гражданскими и уголовными исками еще до того, как их материалы 
были незаконно воспроизведены.

Закон неоднократно подвергался критике юристов: с  одной сто-
роны, он содержит жесткие нормы, запрещающие обход цифровой за-
щиты от  копирования, т.е. по  сути закон позволяет любому человеку 
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подать в  суд на  других за  обход шифрования, даже если сделано это 
на законных основаниях, например, в рамках «добросовестного исполь-
зования»; с другой — имеются детально описанные процедуры взаимо-
действия субъектов прав и заинтересованных сторон, участников про-
цесса использования результатов интеллектуальной деятельности. [2]

В ЕС действует во многом аналогичная Директива ЕС об авторском 
праве одобренная в  2018 г. и  принятая в  окончательном виде весной 
2019 г. (англ. EUCD, European Union Copyright Directive). Директива до-
полняет существующий закон об авторском праве Европейского Союза 
и является частью проекта Единого цифрового рынка ЕС. [3]

Предложения директивы включают предоставление печатным из-
даниям прямого авторского права на использование их публикаций ин-
тернет-платформами, такими как агрегаторы новостей (статья 11, полу-
чившая называние «налог на ссылки» — link tax), и требование, чтобы 
веб-сайты, которые в основном размещают контент, создаваемый поль-
зователями, принимали «эффективные и  пропорциональные» меры 
по  предотвращению несанкционированного размещения защищенно-
го авторским правом контента или несли ответственность за действия 
своих пользователей (статья 13, получившая название «фильтр загру-
зок» — upload filter). [4]

Статьи 11 («налог на ссылки») и 13 («обязательная фильтрация») 
вызвали широкую критику и разногласия в Европе и США из опасений, 
что директива будет препятствовать выражению мнений в Интернете, 
требуя от веб-сайтов получения лицензий для ссылок на новостные ста-
тьи, а статья 13 потребует использования технологий анализа контента, 
который не  способен идентифицировать добросовестное использова-
ние, например, пародии [4]. 

В Китае (КНР) на сегодня разработана модель защиты прав интел-
лектуальной собственности, которая характеризуется параллельным 
внедрением технической и  правовой защиты. Сфера действия Зако-
на КНР «Об авторском праве» 1990 года, в новой редакции от апреля 
2010 г. (Copyright Law of the People’s Republic of China amended up to the 
Decision) распространяется на  устные и  письменные работы, аудио- 
и видеопродукцию, произведения искусства, программное обеспечение 
и т. д. Особенностью указанного закона является то, что он предостав-
ляет больше прав иностранным авторам, чем гражданам КНР [5, c. 86].
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Государственная политика в сфере защиты авторских прав в элек-
тронной среде направлена на  фильтрацию контента в  интернете, ко-
торая заключается в  предоставлении публичной и  частной защиты 
от вредной и незаконной информации. Фильтрация контента является 
технологией, которая обеспечивает скрининг информации о наркоти-
ках, вирусов и  спама. Вместе с  тем такой подход к  защите авторских 
прав представляется спорным, поскольку его следствием является бло-
кировка доступа пользователей не только к незаконным объектам ав-
торского права, но и определенным сегментам сети. Авторское право 
КНР, регулирующее отношения в интернете, является запретительным; 
с одной стороны, оно защищает правообладателей, но с другой - огра-
ничивает реализацию основных принципов интернета: децентрализа-
ции и свободы доступа к информации. [5, с. 86]

Однако сама идея цензуры как способа контроля в целях защиты 
авторских прав в  электронной среде представляется целесообразной. 
В  этой связи интернет-провайдерам следует принимать к  рассмотре-
нию жалобы на нарушение авторских прав, лишая виновных доступа 
к соответствующей информации в сети. А при наличии судебного ре-
шения учетные записи пользователей или компаний-нарушителей не-
обходимо немедленно удалять и  информировать об  этом остальных 
интернет-провайдеров. То есть провайдер может избежать ответствен-
ности только в случае, если он вовремя замечает нарушения и действует 
в целях их предупреждения, принимая необходимые меры. Вместе с тем 
определение виновных лиц остается прерогативой суда.

Таким образом, зарубежное законодательство в  сфере охраны 
интеллектуальных прав в интернет-среде развивается по пути приня-
тия специальных нормативных актов, регламентирующих отдельные 
средства и способы защиты интеллектуальной собственности с учетом 
специфики ее оборота в онлайн-среде, и предусматривает как граждан-
ско-правовые, так и  технические средства защиты интеллектуальных 
прав. Считаем необходимым принятие в  России отдельного закона, 
направленного на  защиту интеллектуальных прав при электронной 
торговле, который бы аккумулировал специфичные способы защиты 
интеллектуальной собственности с  учетом потребностей практики 
и накопленного мирового опыта в данной сфере.
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С 1 октября 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 28 ноября 
2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», трансформирующее гражданское про-
цессуальное законодательство, и в определенной степени преобразован 
институт апелляционного производства.

Наиболее заметным изменением является введение в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации ст. 325.1, которая ре-
гулирует вопрос возвращения дела судом апелляционной инстанции. 
В соответствии с данной нормой суд апелляционной инстанции вправе 
возвратить в суд первой инстанции дело в 4 случаях:
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 • если не было рассмотрено заявление о восстановлении срока на пода-
чу апелляционных жалобы, представления;

 • если не было рассмотрено замечание на протокол судебного заседания;
 • если не  было рассмотрено заявление о  вынесении дополнительного 

решения;
 • если судом первой инстанции не изготовлено мотивированное ре-

шение.
В связи с тем, что прошло не так много времени со дня вступления 

в силу Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
то в  данной работе, полагаем, целесообразно рассмотреть указанную 
выше новеллу апелляционного производства в контексте нового полно-
мочия суда, а именно возвращения дела для вынесения дополнительно-
го решения через призму научной доктрины.

Сущность дополнительного решения суда заключается в том, что 
оно позволяет устранить неполноту основного судебного решения, 
в  котором отсутствуют те вопросы, на  которые указано в  ч. 1 ст. 201 
ГПК РФ. Дополнительное решение может быть принято судом лишь 
в  случаях, предусмотренных вышеназванной статьей, и  только на  ос-
новании фактических обстоятельств, которые были установлены при 
разбирательстве дела.

Такие классики процессуальной науки, как Е. В. Васьковский [1, 
с. 205], К. И. Малышев [2, с. 189], в XIX веке рассматривали апелляцию 
как перерешение, вторичное рассмотрение дела вышестоящей инстан-
цией по существу в целом или в части ввиду неправильности решения 
суда, выражающейся в неправильном толковании и применении зако-
на и неверном установлении фактической стороны дела. 

В настоящий момент сущность апелляционного производства со-
стоит в  том, что суд второй инстанции повторно рассматривает дело 
по  существу и  осуществляет проверку законности и  обоснованности 
вынесенных по  первой инстанции и  не вступивших в  законную силу 
судебных постановлений на основе поданной апелляционной жалобы 
в установленном законом порядке.

Повторное рассмотрение дела по существу в суде апелляционной 
инстанции предполагает проверку как фактической, так и  правовой 
стороны гражданского дела как в  части установления судебным по-
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становлением юридически значимых фактических обстоятельств дела 
в части их полноты, правильности и доказанности с помощью судебных 
доказательств, так и правовой квалификации спорного правоотноше-
ния  в рамках заявленного иска в  суде первой инстанции, толкования 
и применения норм материального и процессуального права. 

На основании вышеизложенного возникает вопрос: введение новой 
нормы в ГПК не влечёт появления противопоставления доктринальной 
сущности апелляционного производства и такого элемента производства 
в суде первой инстанции, как вынесение дополнительного решения?

В соответствии с гражданским процессуальным законодательством 
дополнительное решение суда - это судебный акт, который суд первой 
инстанции может принять по своей инициативе либо заявлению, уча-
ствующих в деле лиц. С введением новой нормы п.3 ч.1 ст. 325.1 можно 
сделать вывод о том, что введён третий инициатор, по волеизъявлению 
которого может быть вынесено дополнительное решение. 

Для лиц участвующих в деле введение вышеупомянутой нормы воз-
можно рассматривать в качестве дополнительной гарантии на законное 
и  полное рассмотрение всех требований, указанных в  иске, поскольку 
если судом первой инстанции будет отказано в данном праве, то вышена-
званные субъекты смогут обратиться с апелляционной жалобой. В этом 
случае суд апелляционной инстанции сможет без проведения дополни-
тельного производства вернуть дело в суд первой инстанции, а тот в свою 
очередь уже будет обязан вынести дополнительное решение.

Однако предоставление данного полномочия суду апелляционной 
инстанции является потенциально проблематичным в связи с тем, что 
возможно злоупотребление предоставленным полномочием. Напри-
мер, при поступлении апелляционной жалобы, в  которой будет ука-
зано, что не удовлетворены определенные требования, суд, по своему 
усмотрению, не  разобравшись тщательно в  ситуации, в  соответствии 
с п.3 ч.1 ст. 325.1 ГПК РФ направит дело в суд первой инстанции для вы-
несения дополнительного решения. И, учитывая нагрузку суда апелля-
ционной инстанции, а также определённый менталитет, можно сделать 
вывод, что таких примеров, только конкретных, а не абстрактных, будет 
достаточное количество.

Подводя итог, стоит отметить, что введение нормы, которая пред-
усматривает, что суд апелляционной инстанции имеет право вернуть 
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дело в суд первой инстанции для вынесения дополнительного решения 
противоречит доктрине гражданской процессуальной науки, посколь-
ку данный правовой подинститут относится к институту рассмотрения 
дела судом первой инстанции. Только на  этом этапе можно с  опреде-
ленной достоверностью определить необходимость вынесения допол-
нительно решения по делу.

Таким образом, можно отметить по рассматриваемой новелле, что 
ст. 325.1 ГПК РФ очень интересная с точки зрения того, что в целом от-
сутствует теоретическое обоснование указанных в  вышеупомянутой 
норме отсутствует, присутствует практический флёр в виде снятия дела 
с производства, а также данное положение можно применять тогда, ког-
да апелляционный суд не может исправить определённые ошибки, од-
нако нужно вынести законное и обоснованное решение.
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В статье рассмотрена проблема признания и исполнения иностран-
ных решений по делам о трансграничной несостоятельности(банкрот-
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ства) на  территории других государств, а  также предложено решение 
данной проблемы в Российской Федерации. Проанализированы основ-
ные положения составляющих частей данного комплексного вопроса: 
институт трансграничной несостоятельности (банкротства), экстерри-
ториальный характер судебных актов, судебная практика арбитражных 
судов по делам о трансграничной несостоятельности (банкротстве).

Ключевые слова: трансграничная несостоятельность(банкрот-
ство), концепция универсализма, концепция территориализма, па-
раллельное производство, должник, кредитор, международное бан-
кротство

Проблема правового регулирования трансграничной несостоя-
тельности (банкротства) коммерческих организаций становится все 
более и более актуальной в условиях развития современной экономики. 
Это связано, прежде всего, с расширением внешнеэкономических свя-
зей хозяйствующих субъектов, а также с процессами интернационали-
зации национальных экономик.

Таким образом, вновь созданные или уже развитые компании 
(«Газпром», «Лукойл» и др.) активно расширяют свои партнерские от-
ношения за рубежом, создавая транснациональные группы с иностран-
ными партнерами. Вместе с  тем, предпринимательская деятельность 
продолжает оставаться рисковой по  своей природе, т. е. всегда суще-
ствует вероятность наступления финансового кризиса, итогом которо-
го может стать несостоятельность (банкротство).

Данная работа направлена на проведение анализа различий терри-
ториальной и  универсальной моделей трансграничной несостоятель-
ности (банкротства), выявление сложившихся на  практике проблем 
применения соответствующих правовых норм и разработку ряда пред-
ложений по их решению.

Трансграничная несостоятельность (банкротство) имеет место при 
наступлении таких обстоятельств, когда должник имеет активы или 
кредиторов более чем в одной стране. Соответственно, при трансгра-
ничной несостоятельности (банкротстве), как явлении, возникающим 
из трансграничной предпринимательской деятельности, подлежит при-
менению законодательство о банкротстве двух или более юрисдикций.
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На сегодняшний день, можно говорить о двух основных теориях, 
предусматривающих правовое регулирование трансграничной несо-
стоятельности (банкротства). 

Парадигма территориальности (параллельных производств) ос-
новывается на  суверенном праве каждого государства осуществлять 
юрисдикцию в пределах границ своей территории. В рамках этой кон-
цепции допускается возможность возбуждения производств о призна-
нии лица несостоятельным в двух и более странах, но конкурсную массу 
формируют лишь активы должника, находящиеся на территории госу-
дарства, где ведется производство.

Принцип территориальности ведет к  возбуждению процедур 
по  числу стран, в  которых расположены активы или подразделения 
должника.

Если имущества должника недостаточно для удовлетворения тре-
бования кредитора, то такой кредитор вправе обратиться с  требова-
нием о погашении его требования в оставшейся части в параллельное 
иностранное производство.

Очевидно, что данная модель правового регулирования института 
трансграничной несостоятельности не является совершенной и имеет 
ряд существенных недостатков: фрагментарность правового регулиро-
вания трансграничного банкротства; неравное положение кредиторов 
по  отношению друг к  другу; минимизация стоимости активов вслед-
ствие невозможности оценить и реализовать их в рамках единой проце-
дуры; возникновение «гонки кредиторов» (race of creditors); и др.

Современная модель универсализма в  корне отличается от  выше 
проанализированной и основывается на двух принципах: универсаль-
ности и единства производства.

Парадигма универсализма заключается в  том, что все основные 
процедуры и  главные процессуальные действия должны проходить 
в одном месте (по месту ведения основного бизнеса или регистрации 
компании).

Большая часть представителей доктрины придерживается концеп-
ции универсализма ввиду достоинств, обеспеченных вышеупомяну-
тыми принципами, однако, отмечаются и недостатки: различие между 
законодательством страны открытия процедуры и стран, включающих 
иностранный элемент производства; кредиторам приходится участво-
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вать в  процедуре несостоятельности в  соответствии с  положениями 
иностранного права, которое им незнакомо; и др.

На наш взгляд, предусмотренный моделью универсализма экстер-
риториальный характер судебных актов, принимаемых за рубежом, от-
нюдь не является таковым. Из этого следует, что основной проблемой, 
возникающей при решении вопросов трансграничной несостоятельно-
сти (банкротства), является проблема признания и  исполнения ино-
странных решений на территории других государств. 

Общеизвестно, что решение суда имеет силу лишь в пределах го-
сударства, суд которого вынес это решение. Иностранное судебное 
решение само по себе не имеет правовой силы: оно получает ее лишь 
постольку, поскольку процессуальное законодательство данного госу-
дарства допускает признание или исполнение иностранных решений. 
Дела по трансграничной несостоятельности (банкротству) не являются 
исключением. 

Национальным законодательством РФ предусматриваются такие 
механизмы признания и приведения в исполнение иностранных судеб-
ных актов о банкротстве, как признание в соответствии с международ-
ными договорами РФ, а при отсутствии таковых, признание на началах 
взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом. (п. 6, 
ст. 1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Однако, в ходе реализа-
ции попыток практического применения данной нормы, проблема при-
знания и исполнения актов судов иностранных государств не исчезает, 
стороны сталкиваются с рядом сложностей:
1. Подмена процессуальных понятий (отказ в исполнении судебного ре-

шения по формальному признаку);
Ряд иностранных судов, признавая должника банкротом выносят 

акты, которые в  переводе на  русский язык значат приказ (order), од-
нако Российский арбитражный суд не  имеет право каким-либо обра-
зом изменить данный приказ. Пункт 6, ст. 1 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» статья говорит об актах судов иностранных государств 
по делам о несостоятельности (банкротстве). Таким образом, в практи-
ке встречались случаи, когда суды отказывали в признании иностран-
ного судебного акта о  несостоятельности иностранной организации 
по формальному основанию, по причине того, что закон распространя-
ется только на судебные решения, которым не является приказ.
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2. Процессуальные различия банкротных процедур;
Например, в  деле N А41-14639/08, суд делает вывод, что судеб-

ные приказы, вынесенные иностранным судом до рассмотрения спора 
по  существу, не  относятся к  окончательным судебным актам, а  явля-
ются актами о применении судом обеспечительных мер. И поскольку 
отсутствует международный договор, допускающий признание и при-
ведение в исполнение на территории Российской Федерации судебных 
актов иностранного государства, не  являющихся окончательными су-
дебными актами по существу спора, положения Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации также не  предусматривают 
такой возможности, а поэтому такие судебные акты иностранного суда 
не обладают юридической силой на территории Российской Федерации 
и не могут служить подтверждением полномочий конкурсного управ-
ляющего.

На наш взгляд, устранение пробелов в  праве возможно только 
путем дополнительного правотворчества. Предполагается, что наибо-
лее верным решением будет ввести в действие уже имеющийся проект 
Федерального закона «О трансграничной несостоятельности (банкрот-
стве)». Таким образом, будет достигнута цель оптимизации правового 
регулирования данного вопроса. Законопроект определяет компетен-
цию арбитражных судов по делам о трансграничном банкротстве; пра-
во, подлежащее применению; порядок и основания признания и испол-
нения судебных актов иностранных судов.

Помимо самого законопроекта о трансграничной несостоятельно-
сти (банкротстве) предлагается дополнить статью 1202 ГК РФ колли-
зионной нормой, предусматривающей, что особенности определения 
права, подлежащего применению к  отношениям, связанным с  транс-
граничной несостоятельностью, устанавливаются законодательством 
РФ о банкротстве. 

Каждый год возрастает интеграция российской экономики в миро-
вую, следовательно, возникает необходимость дальнейшего совершен-
ствования законодательства о несостоятельности в части участия ино-
странных граждан и  организаций. Таким образом, принятие проекта 
Федерального закона «О трансграничной несостоятельности (банкрот-
стве)» упорядочит отношения в  сфере несостоятельности, осложнен-
ные иностранным элементом, позволит распространить национальный 
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режим рассмотрения дела о банкротстве на зарубежные активы россий-
ских компаний.
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В статье при использовании формально-юридического и  сравни-
тельно-правового метода рассматриваются отдельные вопросы и про-
блемы трансформации механизма извещения участников гражданско-
го процесса. Высказываются предложения об  использовании портала 
Госуслуг в качестве перспективного направления развития механизма 
извещения, отмечаются достоинства данного нововведения; о более ак-



310 «Мой выбор — наука!»

тивном использовании СМС-извещений; о применении института из-
вещения через истца.

Ключевые слова: гражданский процесс; судебные извещения; 
участники гражданского процесса; портал Госуслуг; СМС-извещение; 
извещение через истца.

Ст. 2 ГПК РФ закрепляет задачи гражданского судопроизводства. 
Ими являются правильное и своевременное рассмотрение и разреше-
ние гражданских дел. Задачи гражданского судопроизводства должны 
реализовываться, в частности посредством соблюдения порядка надле-
жащего извещения лиц, участвующих в деле.

Ст. 113 ГПК РФ гласит, что лица участвующие в деле, а также сви-
детели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызы-
ваются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной 
повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграм-
мой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств свя-
зи и  доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения 
или вызова и его вручение адресату[1]. 

Существующий механизм извещения участников процесса нужда-
ется в  трансформации. Извещения с  помощью заказных писем, теле-
грамм, факсов следует признать устаревшими и неактуальными. Про-
цедура извещения должна учитывать современное состояние общества 
и степень развития информационных технологий. Сейчас уже практи-
чески никто не  общается с  помощью писем, факсов и  телеграмм. Все 
коммуникации, как деловые, так и межличностные перешли в техноло-
гическую сферу, где общение производится при помощи электронной 
почты, всевозможных мессенджеров и социальных сетей. Механизм из-
вещения участников процесса должен учитывать современные реалии 
и предпочтения рядовых граждан. 

В качестве перспективного направления развития механизма из-
вещения, по  нашему мнению, необходимо рассматривать совершен-
ствование инфраструктуры для совместной работы портала Госуслуг 
(в частности, раздела «Госпочта») и программных комплексов, исполь-
зуемых в судах. Так, за 2019 год через сайт Госуслуг и мобильное при-
ложение было заказано 1,8 млрд услуг, а  портал содержит 103,2 млн 
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зарегистрированных пользователей [2]. Эти значения подтверждают 
востребованность и эффективность данного портала. Поэтому, по на-
шему мнению, было бы не разумно игнорировать данную площадку как 
средство извещения лиц, участвующих в процессе.

«Госпочта» — это сервис, принимающий заказные письма от госу-
дарственных органов в электронной форме. Письма всегда будут хра-
ниться в  Личном кабинете портала Госуслуг и  при необходимости их 
можно распечатать. Письма хранятся в электронной форме и их нель-
зя удалить из Личного кабинета. Они всегда доступны для просмотра 
и  никуда не  теряются, как это часто бывает с  обычными судебными 
повестками. Доступ к  адресованным участнику процесса документам 
легко можно было бы получить через Личный кабинет пользователя. 
Удобность использования портала Госуслуг подтверждается также 
тем, что сообщение о получении нового уведомления в раздел “Госпо-
чты” дублируется на электронную почту получателя. Это увеличивает 
возможность прочтения получателем необходимой информации. Ис-
пользование данного сервиса не требует внесения в текст ГПК РФ ка-
ких-либо изменений и дополнений, так как ч. 1 ст. 113 предусматривает 
возможность извещения лиц, участвующих в деле, иными средствами 
связи и доставки, не перечисленными в данной норме. Под категорию 
“иных” как раз и подходит сервис «Госпочта». Использование данного 
сервиса также не противоречит требованиям процессуальной формы, 
т.е. таким, как обязательность, универсальность, системность и др.

Несомненным достоинством использования портала Госуслуг яв-
ляется скорость, с которой соответствующее извещение дойдет до адре-
сата. В  отличие от  заказного письма, которое дойдет до  получателя 
не ранее, чем через неделю, соответствующая информация на портале 
появится всего за пару дней. Это позволит в большом количестве случа-
ев соблюдать процессуальные сроки.

По информации председателя Верховного суда Вячеслава Лебеде-
ва, в 2019 году суды общей юрисдикции рассмотрели 19,6 млн граждан-
ских дел. По каждому из этих дел производились судебные извещения 
лиц, участвующих в деле, за счет бюджетных средств [3]. Использование 
портала Госуслуг позволит сэкономить большую часть данных средств, 
которые традиционно расходовались на почтовые пересылки. Это нов-
шество поможет также снизить нагрузку на самих работников суда, так 
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как работать с электронными извещениями будет куда проще, чем с ар-
хаичными письмами и телеграммами.

Одним из эффективных способов извещения, которому стоит уде-
лять больше внимания, является СМС-извещение [4]. Использование 
СМС, также, как и портала Госуслуг, позволит сократить средства бюд-
жета, нагрузку на сотрудников суда, сроки доставки извещения. Поэто-
му суду следует гораздо чаще прибегать к данному способу извещения, 
консультировать участников суда о преимуществах данной процедуры, 
чтобы получать соответствующие расписки о согласии лица на получе-
ние СМС-уведомлений.

Для совершенствования механизма извещения участников про-
цесса нелишним будет обратиться и к опыту зарубежных стран. Так, 
в  англо-саксонских странах успешно функционирует институт изве-
щения через истца [5, с. 68]. Данный способ является эффективным 
по причине того, что ответчик заинтересован в том, чтобы дело было 
рассмотрено быстрее. Поэтому он прилагает все усилия для скорей-
шего надлежащего извещения ответчика. Однако, учитывая размеры 
нашей страны, данный способ извещения будет эффективно работать 
только в  рамках одного муниципального образования или субъекта 
федерации. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что механизм извеще-
ния участников процесса имеет множество перспективных путей раз-
вития. В связи с этим основной задачей законодателя в данной области 
становится нахождение максимально эффективного и оптимального 
механизма. Современная гражданская процессуальная форма тре-
бует применения современных технологий, позволяющих упростить 
и ускорить выполнение стандартных процедур, таких как извещение. 
Дальнейшее активное использование СМС-извещений, приобщение 
к  данному процессу портала Госуслуг является важнейшим направ-
лением развития гражданского процесса, нацеленным на упрощение 
и  повышение оперативности судопроизводства. Применение новых, 
электронных способов извещения лиц необходимо рассматривать 
как альтернативу традиционным видам судебного документооборота. 
Еще одним эффективным способом извещения является извещение 
через истца, который больше всех заинтересован в  своевременном 
рассмотрении дела.
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Несмотря на относительную регламентированность системы зако-
нодательства, обеспечить ее неприкосновенность не удастся по причине 
постоянных изменений в законодательстве, создания новых норматив-
ных правовых актов и  их отмены. Системность правового регулиро-
вания требует периодического упорядочивания законов, устранения 
повторений, коллизий и приведения их в соответствие друг с другом. 
Динамичные социально-экономические процессы обуславливают необ-
ходимость соответствующей корректировки их правового регулирова-
ния. Сказанное объясняет интерес к такой форме упорядочения зако-
нодательства, как кодификация.

Кодификация законодательства - это форма систематизации за-
конодательства, заключающаяся в  качественной переработке действу-
ющих юридических норм, устранении несогласованностей и  проти-
воречий правового регулирования, заполнении пробелов и  отмены 
устаревших норм [1, с. 176]. Кодифицированные акты являются базо-
выми законами отраслей законодательства. Зачастую именно норм пра-
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ва, закрепленных в  конкретном кодексе, оказывается достаточно для 
решения конкретного правового казуса, что исключает необходимость 
обращения к другим правовым актам.

История кодификационной деятельности берёт своё начало в Древ-
нем Риме. Систематизация римского права началась с создания Зако-
нов XII таблиц, представлявших собой кодификацию обычного права, 
продолжилась затем в неясных планах кодификации источников права, 
существовавших у  Юлия Цезаря, в  Вечном Эдикте Сальвия Юлиана, 
в кодексах императорских конституций (кодекс Грегориана, кодекс Гер-
могениана, Кодекс Феодосия) и завершилась, наконец, изданием Свода 
гражданского права императора Юстиниана, который оказал несоизме-
римо большое влияние на всю мировую правовую систему.

Император Юстиниан, будучи убеждённым в том, что несокруши-
мая сила Рима заключается в сочетании военной мощи и права, поста-
вил перед собой цель – восстановить их гармонию. В одном из своих 
актов император писал: «Наивысшее попечение о государстве берет на-
чало из двух источников – заботы о военных делах и о правопорядке. 
Поэтому благословенный род римлян, черпающий свою силу из  этих 
источников, как в прошедшее время превознесся над всеми народами 
и всеми владычествовал, так и будет вечно с Божьей помощью влады-
чествовать. Ведь одно из этих дел всегда укреплялось с помощью друго-
го, и как военное дело сохранено в целостности законами, так и законы 
сбережены защитой оружия. Поэтому мы, с полным основанием обра-
тив наши помыслы и наши усилия к первому основанию поддержания 
государства, с одной стороны, исправили течение военных дел, с другой 
стороны, мы укрепляем защиту законов, сначала сохраняя уже приня-
тые, затем издавая новые» [2, с. 45].

Непосредственно для достижения этой цели императором Юсти-
нианом были поставлены следующие задачи: выработать сборник 
из  императорских постановлений, устранить существующие проти-
воречия, систематизировать извлечения сочинений римских юристов 
и составить официальный учебник римского права.

В начале 528 г. для организации кодификационных работ была учре-
ждена специальная комиссия. В её состав под руководством известного 
византийского юриста Трибониана вошли 10 высококвалифицирован-
ных специалистов — «люди науки, опыта, неутомимого и похвального 
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усердия к общественному делу». В апреле 529 г. комиссия опубликовала 
кодекс императорских конституций в 12 книгах, издание которого по-
влекло за собой лишение юридической силы всех предыдущих сборни-
ков и актов. Также результатом деятельности комиссии стало издание 
сборника определений и  высказываний римских юристов по  разным 
темам — «50 определений», в  которых систематизировался материал, 
содержащий консультации правоведов.

Проведенная работа дала начало наиболее системной деятельности 
по совершенствованию всей базы римской юриспруденции. В декабре 
530 г. была назначена новая комиссия из 16 человек под руководством 
того же Трибониана. Комиссия осуществила глобальную компиляцию 
отрывков из трудов римских юристов, созданных за пять предшеству-
ющих столетий. Итогом компиляции стали опубликованные в декабре 
533 г. «Дигесты» или «Пандекты». Дигесты (Пандекты) стали основой 
кодификации римского права. Эта составляющая Юстиниановского 
свода собрала правовую доктрину того времени, которой была придана 
юридическая сила. В Конституции «Tanta» указывалось, что исследова-
нию подверглись две тысячи работ, при этом всего в Дигестах насчи-
тывалось до  9200 отрывков, авторство которых принадлежит 39  из-
вестным юристам [3, с. 22]. Ссылки в  судах на  сочинения классиков, 
не включенные в антологию, запрещались [4, с. 111]. Структурно «Диге-
сты» включали в себя 50 книг, которые условно можно было разделить 
на  семь частей. В  первой (кн. 1—4) рассматривались общие вопросы 
права и  учение о  субъектах права — лицах; во  второй (кн. 5—11)  — 
«о  праве лиц на  свои собственные и  на  чужие вещи, о  защите права 
собственности», т.е. вещное право; в третьей (кн. 12 —19) — об обяза-
тельствах двусторонних, или возникающих из  «взаимного доверия»; 
в четвертой (кн. 20—27) — об обеспечении обязательств, о своего рода 
издержках и исковых требованиях из обязательств и об обязательствах, 
связанных с осуществлением семейных и опекунских прав; в пятой (кн. 
28—36) — о завещаниях; в шестой (кн. 37—43) — содержится материал 
о разного рода правовых противоречиях, разрешаемых по судейскому 
усмотрению; в седьмой (кн. 44—50) разъяснялись вопросы, касающие-
ся главным образом уголовного и публичного права; в последней книге 
обобщались старые юридические выражения, термины, высказывания, 
пословицы и пр. Книги в свою очередь делились на титулы и отдель-
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ные фрагменты. Расположение фрагментов строилось по определенно-
му принципу: прежде всего группировались фрагменты, освещавшие 
юридические проблемы, затем толкования к преторскому эдикту; в за-
ключение давались ответы практической направленности, главным 
образом следуя сочинениям Папиниана. В некоторых титулах «Дигест» 
предусматривался Appendix — приложение. Важно подчеркнуть, что 
Дигесты в последующем по своей сущности приобрели статус кодифи-
цированного законодательного акта и перестали существовать как со-
чинения авторитетных правоведов, их юридическая сила была связана 
с государственным принуждением.

Наряду с  этим Юстиниан поставил перед комиссией задачу обо-
собить самые общие принципы римского права, как в  учебных, так 
и  идейно-политических целях. Таким образом, в  ноябре 533 г. были 
опубликованы разработанные Трибонианом и   двумя другими право-
ведами «Институции». В  качестве основы «Институций» выступили 
«Институции» Гая, они послужили фундаментом построения системы 
римского частного права по схеме: лица (personae) – субъекты право-
вых отношений; вещи (res) – отношения по поводу вещей; иски (actio) 
– способы приобретения вещей и защиты вещных прав.

В ноябре 534 г. был обновлен Кодекс императорских конституций, 
где, прежде всего, обобщалось право христианской эпохи. Кодекс Юсти-
ниана выдержал два издания (528 г., 534 г.). Уже в первой редакции за-
коны и императорские указы предшествующих веков были объявлены 
старым правом (jusvetus), а  текущее императорское законотворчество 
стало именоваться термином «законы» (leges). Вторая исправленная ре-
дакция Кодекса Юстиниана включает 4652 отрывка из императорских 
конституций. Кодекс состоит из  12 книг. Причём книги распадают-
ся на титулы, титулы — на отдельные императорские постановления, 
расположенные в  хронологическом порядке [5, с. 42]. Каждая книга 
излагает акты, соответствующие определенной отрасли права: книга 
1 содержит конституции, касающиеся церковного права, а также обя-
занности различных государственных служащих; книги 2–8 – частное 
право, имущественные и прочие отношения; книга 9 – уголовное право; 
книги 10–12 – нормы административного и финансового права. Отсюда 
вытекает вывод, что Кодекс Юстиниана, в отличие от сборников кон-
ституций различных императоров, касающихся только регулирования 
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частноправовых отношений, наиболее содержателен, поскольку вклю-
чает в себя разделы, содержащие правовые нормы в сфере публично-
го права, и охватывает широкий спектр регулирования общественных 
отношений [6, с. 137]. Более того, Кодекс Юстиниана по своей природе, 
способу и  форме построения, а  также по  самому нормативно-право-
вому содержанию является более схожим с современным российским 
гражданским кодексом, нежели указанные выше источники.

Издание Кодекса не  прекратило кодификационной деятельности 
императора Юстиниана. После смерти Юстиниана была технически 
оформлена и вступила в силу четвертая часть Кодификации Юстини-
ана – Новеллы – сборник законов, изданных в Византийской империи 
в 534-556 годах. Сохранились три сборника, первый из которых был со-
ставлен в 556 г. и включил 122 конституции; два других относятся ко 
второй половине VI в. Помимо обобщения императорских постановле-
ний, в них есть эдикты начальников крупных провинций.

С момента возрождения римского права в эпоху его рецепции все 
четыре элемента Свода Юстиниана получили обобщенное название 
Сorpus juris civilis.

В завершение вышесказанного можно сделать вывод, что юриди-
ческие документы Древнего Рима, в частности кодификационные акты 
императора Юстиниана, стали образцом для построения системы за-
конодательства современности, в силу чего можно с уверенностью ска-
зать, что наша современная жизнь регулируется отчасти все тем же Ко-
дексом Юстиниана.
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В рамках выделяемого вопроса рассматривается преобразование 
древнего Рима из рабовладельческого государства в феодальное и об-
щественно-политические процессы в  Китае в  соответствующий про-
межуток времени. Выделяются ключевые общественно-политические 
причины, затрудняющие применение классического формационного 
подхода к типологии государств.
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Дискуссия о  научной обоснованности формационного подхода 
к типологии государства ведётся уже длительное время. Были выдви-
нуты различные точки зрения на  исторические процессы, разработа-
ны новые формационные схемы. Так Ю.М. Кобищанов вместо рабов-
ладения и  феодализма выделяет «большую феодальную формацию». 
Помимо однолинейных формационных схем, были созданы многоли-
нейные, учитывающие особенности развития западных и  восточных 
обществ. Такого подхода придерживаются Я.С. Васильев, А.В. Коротаев, 
Н.Н. Крадин. На данный момент не существует единого мнения о наи-
более объективном инструменте для типологии государств. Особым 
предметом спора является наличие или отсутствие азиатского способа 
производства. Цель данной работы – провести сравнительный анализ 
общественного, политического, государственного строя Древнего Рима 
(Республиканский и  Имперский период) и  Древнего Китая (династия 
Хань), сделать вывод о  наличии или отсутствии единого типа у  этих 
двух государств.
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Древний Китай и Древним Рим - два гигантских государства, воз-
никшие в разных частях света, но являющиеся культурными, военны-
ми, политическими лидерами, доминантами в  регионе, повлиявшие 
на дальнейшее развитие всего региона. Неудивительно, что между Ки-
таем и Римом проводят аналогии. Справедливо заметить, что история 
этих государств действительно является схожей. Так в Китае и в Риме 
в одном хронологическом промежутке происходят: гражданская война, 
кризис аппарата управления, распад Империи. Многие управленческие 
ошибки, допущенные в Риме, так же совершались в Китае. Это сходство 
приводит к мысли о едином типе государства.

Сравнивая древний Китай и древний Рим, стоит начать с перио-
дизации исторического процесса. Здесь наблюдается явное различие 
в  подходах к  рассмотрении истории этих двух государств, вызванное 
фундаментальными различиями в  общественно-государственном 
устройстве. 

История древнего Китая подразделяется на  несколько не  равных 
между собой хронологических периода. Они выделяются в  соответ-
ствии с правящей в конкретный промежуток времени династией. Это 
вызвано особой ролью правителя в общественном сознании древнего 
Китая. Центральное положение в  китайской политической культуры 
занимает «мандат небес» - понятие, согласно которому правящий дом 
обладал «небесным доверием». При его потери страна ввергалась в кри-
зис. Это и приводило к появлению новой династии. [1, c. 44]

Периодизация древнего Рима значительно отличается. Главным 
признаком для хронологического разделения здесь является форма го-
сударства. Если в  древнем Китае на  протяжении почти всей истории 
мы наблюдаем влияние конфуцианства на общество и государство, то 
в Риме – возникновение и упадок республиканских институтов. Таким 
образом, ввиду выделяемых особенностей в развитии древнего Китая 
и  древнего Рима, невозможно рассматривать эти два государства ис-
пользуя единой подход к периодизации.

Могущество и древнего Китая, и древнего Рима связывают с успеш-
ной торговлей и связанные с ней непрерывные войны, в том числе за-
воевательные. Действительно, экономическая и  военная мощь Китая 
и  Рима была не  сопоставима с  соседями. Но если «внешняя угроза» 
вполне успешно решалась, то внутренние проблемы, накапливающие-
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ся веками привели к глубокому кризису, прекращении существования 
централизованного государства. [2, c. 5]

Последствия накопившихся проблем в  Китае и  Риме схожи, но 
причины этих последствий отсылают нас к фундаментальным различи-
ям. Китай и Рим существенно различался развитием государственных 
институтов. Соединившиеся в  политике общественно-политические 
течения легизм и  конфуцианство определяли развитие государства 
и отношение общества к власти. В Китае император считался «сыном 
неба», существовал эффективный бюрократический аппарат, всё это 
в совокупности привело к централизации государства, даже после тя-
желейших кризисов.

В древнем Риме были широко распространены республиканские 
институты. Даже после падения республики сохранились некоторые 
черты аристократического и демократического правления. Централиза-
ция империи происходила не из-за политических причин, как это было 
в Китае, а из-за экономических: город Рим был главным торговым цен-
тром. Впоследствии при переходе к феодальному строю его роль была 
значительно снижена. Рим расширял свои границы за счёт соседей, но 
когда достигается предел расширения, при котором вести новые заво-
евательные войны становится невозможно, повышается значимость 
раба и его правовой статус, в следствии увеличения его экономической 
стоимости. При имеющейся аристократической форме правления Рим 
не мог избрать другого пути, кроме как увеличения роли крупной част-
ной собственности на землю, что напрямую привело к раздробленно-
сти и междоусобицам.

Совсем иначе обстояли дела в  древнем Китае. Распространение 
конфуцианства, в первую очередь среди интеллигенции, и высокая роль 
земли, как фактора производства позволило в Китае избежать рабства 
в классическом смысле, а централизованное государство с поддержкой 
среди населения позволило пойти по пути упрочения государственной 
собственности на землю, что привело к распространению феодализма 
минуя эпоху раздробленности. [3, c. 29]

Таким образом, при видимых сходствах в  общественном и  госу-
дарственном строе древнего Китая и  Рима, все же неправильным бу-
дет выделение рабовладельческой формации в Китае. Исходя из обще-
ственно-политических причин в  Китае удалось миновать ситуацию, 
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при которой ключевая роль в  экономике придавалась рабам. Можно 
сделать вывод о  разном типе государства древнего Китая и  древнего 
Рима. Отсутствие рабовладельческой формации в Китае показывает су-
щественные недостатки в классической модели формационного подхо-
да к типологии государств.
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В истории Рима, как и в истории других стран, правовое положение 
мужчин и женщин не было равным. Оно обладало рядом особенностей, 
которые современной женщине кажутся немыслимыми и идут вразрез 
с правовым положением большинства женщин мира. 

В римских законах дееспособность лиц определялась следующими 
возрастными рамками: с 14 (для лиц женского пола – с 12) до 25 лет. 
И все-таки несмотря на то, что женская дееспособность была зафикси-
рована в законе, полной дееспособностью и правоспособностью жен-
щины не обладали: в период республики они находились под властью 
домовладыки, мужа или ближайшего родственника мужского пола [3]. 
Женщины всю свою жизнь находились под опекой, которая не зависела 
от  их возраста. Существовало несколько причин необходимости опе-
кунства женщины: во-первых, вне зависимости от того, к какому сосло-
вию принадлежала женщина, ее публично-правовой статус так или ина-
че был ограничен; во-вторых, опека считалась обязательной для всех 
лиц женского пола «в силу присущего женщине легкомыслия».

Анализируя древнеримские семейно-брачные отношения, также 
стоит отметить некоторую специфику места в  них женщин. Римская 
семья в  большинстве своем части имела патриархальный характер 
на  протяжении всего своего существования и  развития. Это выра-
жалось в специфической роли отцовской власти, в  значении, которое 
приобретала эта власть. Однако, необходимо подчеркнуть, что семья 
в Древнем Риме за всю ее историю претерпела кардинальные измене-
ния по  части самого понятия семьи. Первоначальная римская семья 
основывалась на  агнатском родстве, т.е. подчинением власти одного 
и  того же paterfamilias, коим определялось первоначальное родство. 
Примечательно, что когда дочь становилась замужней, впоследствии 
чего она подпадала под власть другого домовладыки, она переставала 
быть агнатской родственницей своего отца и всех других членов своей, 
уже бывшей, семьи. В течение развития римской семьи все больше при-
знавалось когнатическое родство – родство по крови, когда родствен-
ники оставались друг другу родными людьми независимо от  власти 
paterfamilias [4; c.36].

Исследуя брачное право, уместно привести определение римского 
брака римского юриста Модестина: «Брак есть союз мужчины и жен-
щины, соединение всей жизни, божественного и человеческого права» 
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[2]. Главным в браке для римлян была не форма, не ритуал заключения 
брака, а согласие (consensus) сторон. Римское право знало две основные 
формы брака: с переходом жены под власть мужа (сит тапи) и без тако-
го (sineтапи).  Вероятно, в эпоху Гая главенствующей была первая фор-
ма брака, поскольку он конкретно описывает в целом три способа уста-
новления власти мужа над женой [1]: путем давностного сожительства 
с женой (usus), через религиозный обряд конфарреации и посредством 
покупки жены (соетрtio).

Римский брак заключался просто, без долгих и сложных процедур 
и обрядов: хватало согласия вступающих в брак (с условием, что все ус-
ловия законного брака соблюдены) и  отведения невесты в  дом жени-
ха. Если брак заключался cum manu mariti, то для утверждения власти 
мужа было необходимо совершение определенных процедур (древне-
му римскому праву было известно три способа установления manus: 
confarreatio, coemptio, usus). В браке cum manu жена, которая законным 
путем законным путем стала чужой своей прошлой семье, была под-
чинена власти мужа, которая в  целом не  отличается от  patria potestas 
отца над своими детьми. Муж мог истребовать покинувшую дом жену 
при помощи иска, подобного виндикации. Он мог продать свою жену 
в кабалу, применить в отношении ее любое наказание, и даже лишения 
её жизни. Так же, как рабы и дети, жена была лишена правоспособности 
в сфере имущественных правоотношений. Форма usus во времена Гая 
уже практически вышла из употребления, конфарреация имела крайне 
узкую сферу применения, так что основной была форма покупки жены, 
которая осуществлялась посредством манципации (I. 119—120). 

Брак sine manu никак не влиял, не изменял назаконное положение 
жены. Она так и  была in patria potestate, если была подчинялась вла-
сти отца до брака. Но если она была до вступления в брак persona sui 
iuris, то и после брака не теряла свои права. Понятно, что и имущество, 
принадлежащее ей до брака, если она была persona sui iuris, оставалось 
имуществом, которое принадлежало ей, а все, что она приобретала или 
получала в браке, принадлежало ей. 

Жена имела право вступить с  мужем в  любую имущественную 
сделку. Жена не обладала ius commercii, посему она не могла самосто-
ятельно распоряжаться своим имуществом в  хозяйственном смысле. 
У жены было пассивное право быть участником цивильного оборота. 
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На особом правовом положении находились две категории брач-
ных имуществ: приданное (dos) и  брачные дары (dos propter nuptias). 
Это особое положение никак не зависело от формы брака. 

Приданое- это вещи или какие-либо другие части имущества, пре-
доставляемые мужу женой, ее домовладыкой или третьим лицом для 
облегчения материальных затруднений в дальнейшей семейной жизни. 
По мере утверждения браков sine manu для приданного как имущества, 
передаваемого мужу, был установлен особый юридический статус. 

В случае завершения брачных отношений приданое подлежало 
возврату. Однако при установлении брака было заключено по этому по-
воду соглашение, на его основе предъявлялся иск о возврате приданого. 
Это был строгий иск, и муж возвращал приданое безусловно и полно-
ценно. Если специального соглашения не  было, претор предоставлял 
жене иск. Это был иск bonae fidei; он предоставлялся жене, но не ее на-
следникам, и муж имел право удержать известную ему долю на содер-
жание оставшихся при нем детей и прочие нужды. 

Таким образом, изучив правовое положение женщины в римском 
праве, проанализировав ряд древнеримских источников права, можно 
сделать вывод, что со временем женщина приобретала все больше прав 
в  разных сферах жизни, однако полностью полноправным субъектом 
отношений древнеримская женщина так и не стала.
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В статье рассматривается вопрос о том, что считать пенитенциар-
ной системой в период СССР, что является ее основной целью, и какие 
задачи она ставила на первое место. Изучен вопрос касающейся идей 
изменения данной системы. Более же детально рассмотрен следующий 
аспект: какую роль пенитенциарная система сыграла в период Великой 
отечественной войны? 

Ключевые слова: пенитенциарная система СССР, конструкторское 
бюро, осужденные (вредители).

После событий октябрьской революции 1917 г. начинает выстраи-
ваться новая система государственного управления и новой советской 
уголовно-исполнительной системы, которая называлась пенитенциар-
ной. Но создать новую систему исполнения наказаний в  кратчайшие 
сроки не представлялось возможным из-за жесткого классового проти-
востояния, гражданской войны, экономического упадка. 

В это время, Временное правительство решается начать разработ-
ку новой программы в сфере реализации карательной политики госу-
дарства, которая была бы направлена на  обеспечение регулирования 
порядка и  условий исполнения и  отбывания наказаний, определение 
средств исправления осужденных, обеспечение охраны прав, свобод 
и  законных интересов осужденных, оказание осужденным помощи 
в социальной адаптации и т.д.

Таким образом, её основными идеями стали: 
 • классовый подход к личности преступника, что непосредственным об-

разом повлияло на классификацию и условия отбывания наказания;
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 • обязательность соединения исполнения наказаний с  применением 
мер исправительно-трудового воздействия;

 • дальнейшее развитие тюрем, сетей трудовых колоний и переходных 
исправительно-трудовых домов, при этом все места заточения долж-
ны были составить единую систему исправительно-трудовых учреж-
дений.

Считаем необходимым указать на  то, что пенитенциарная систе-
ма сыграла важную роль в победе советских войск в ВОВ. Даже в такой 
сложный период пенитенциарная система стала опорой для передовых 
сил Красной армии, а также и для тыла. Это во многом было связанно 
с привлечением осужденных к  работам для обеспечения безопасности 
страны. 

В 1920-х годах были раскрыты контрреволюционные вредитель-
ские заговоры в ряде отраслей народного хозяйства. Было арестовано 
большое количество выдающихся учёных в  различных сферах. В  ре-
зультате чего, на их место пришли молодые кадры инженеров, техников, 
выдвиженцев из  среды рабочих, но они плохо справлялись с  высоко-
квалифицированной работой. Для исправления сложившейся ситуации 
ОГПУ приняло решение использовать все наличные инженерно-техни-
ческие силы, в том числе осужденных учёных, как их по-другому назы-
вали - «вредителей»[1, с. 45].

Как правило, эти специалисты привлекались к устранению аварий 
и недостатков. Но, помимо исправления результатов «вредительства», 
инженеров предлагалось использовать в ряде других сфер умственной 
работы, таких как конструирование оборудования, новых машин, де-
талей и  механизмов, проектирование новых построек, проверка про-
ектов, расчетов, смет, составленных хозорганами, и  т. д. Привлекали 
к работе только тех, кто показывал хорошие результаты своей работы 
и дисциплинированность.

В местах заключения из  заключенных-специалистов стали созда-
вать специальные бюро. Им поручали задания, которые носили харак-
тер реальной помощи промышленности с  максимальным эффектом 
и минимумом затрат.

Первыми итогами их работы являлось то, что большинство из за-
ключенных предложило ряд весьма полезных, продуманных изобре-
тений, проектов и  усовершенствований, например, постройку со-
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временных, не  уступающих заграничным конструкциям самолетов, 
изготовление авиамоторов и т. п.[1, с. 46].

Подводя итог, мы приходим к выводу, в советский период пенитен-
циарная система была направлена больше на возможность реализации 
потенциала людей, вынужденных отбывать наказание в  исправитель-
ных колониях, а также то, что даже заключенные смогли внести боль-
шой вклад в развитие обороноспособности СССР. Во многом благодаря 
их труду были созданы новейшие виды вооружения и техники, которые 
показали себя с наилучшей стороны в мирное время, а также и на по-
лях сражений в Великой Отечественной войне. Можно вспомнить таких 
выдающихся людей, как: А. Н. Туполев и В. М. Петляков (создатели са-
молета - бомбардировщика Пе-8), С. Н. Ковалев (занимался улучшени-
ем технический характеристик пикирующего бомбардировщика Пе-2), 
Н. Н. Поляков (создатель истребителя И-5) др. 
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В данной статье рассматривается история возникновения и разви-
тия терроризма, причины его распространения, отражающие сущность 
данного феномена, его влияние на мир. А также последствия, к которым 
может привести игнорирование этой проблемы. Помимо этого, в ста-
тье содержатся положения современного законодательства, с помощью 
которого происходит регулирование терроризма, как международной 
угрозы.

Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, 
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Терроризм является одной из первостепенных проблем современ-
ной действительности, способной разрушить тонкое равновесие в мире, 
представляющей собой серьезную угрозу для всего прогрессивного че-
ловечества. Актуальность этой темы выражается в необходимости для 
мирового сообщества стабильного развития и  правопорядка, одним 
из направлений в достижении этой цели является полная ликвидация 
возможности совершения террористических актов. 

Чтобы наиболее полно осветить данную тему следует обратиться 
к истории возникновения, становления и развития терроризма. Следу-
ет отметить, что в литературе существует две совершенно противопо-
ложные теории о  возникновении данного феномена в  мировой исто-
рии. Так, согласно первой терроризм возник в  качестве инструмента 
борьбы идейно-политических группировок за  власть в  обществе, вы-
живание, сохранение своей этнокультурной самобытности. Вторая тео-
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рия утверждает, что терроризм возник как идейно-политический и эт-
нокультурный компонент сопротивления людей. [2, с.1]

В научной литературе можно встретить несколько точек зрения 
о времени возникновения такого явления, как терроризм. Первая рас-
сматривает в качестве терроризма всякое противоправное действие, на-
правленное против политических деятелей, и находит свое отражение 
еще в античных временах. Представители другой точки зрения полага-
ют, что возникновение терроризма относится к концу IX в. В соответ-
ствии с третьей теорией, следует считать, что возникновение терроризма 
напрямую связано с деятельность исламских группировок IX-XII веков, 
традиции которых связаны с этим феноменом. И последняя из рассма-
триваемых точек зрения преподносит нам терроризм как деятельность, 
связанную с эпохой постнаполеоновской реформации, и относит воз-
никновение терроризма к последней трети XIX века. Следует отметить, 
что политические убийства осуществлялись в мире и до этого момента, 
однако именно в это время произошло соединение трех наиболее важ-
ных компонентов, составляющих суть терроризма: идеологии, органи-
зации и действий, носящих публичный характер. Террор нашел свое от-
ражение в религиозных организациях сразу в нескольких странах под 
эгидой «Народной воли».

 К основным причинам становления и развития терроризма мож-
но отнести противоречия в социально, экономической, политической, 
идеологической и  правовой сферах общества, а  также отказ лиц или 
групп лиц от  поддержания жизненного уклада общества и  желание 
через насилие, общественные перевороты или революции получить 
преимущества. Следует отметить, что существует несколько факторов 
порождения терроризма. Первый – назревающие национально-соци-
альные и религиозные проблемы, которые чаще всего связаны с фун-
даментальными ценностями, традициями и обычаями испокон веков, 
регулирующими функционирование и  развитие общества. Второй 
фактор, относится к последствиям военных действий, поэтому терро-
ристические акты приобретают облик военных действий, становясь 
их частью (например, акции чеченских боевиков в отношении городов 
России в 1995 и 1996 гг.). [3, с.2]. Третьей причиной террористических 
действий является расслоение общества в  отношении материального 
благосостояния и культуры, из-за политического, экономического или 
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военного превосходства или иных возможностей, с помощью которых 
определённая общность, которая способна диктовать свою волю дру-
гим социальным группам или даже странам - в связи с этим возника-
ет возможность поддержки (сокрытия, содействия, финансирования) 
террористической деятельности. Помимо этих, глобальных причин 
существует более детализированные, к  которым можно отнести рас-
согласованность ветвей власти, что может привести к формированию 
теневых структур, старающихся расширить свои полномочия; усиление 
влияния на принятие решений внутри страны группировок, не относя-
щихся к  государственному механизму; противоречивость закона, как 
следствие возникновение правовых коллизий, ведущих к становлению 
насилия законным средством к  достижению власти. Таким образом, 
терроризм имеет множество причин происхождения.

Главной проблемой в предотвращении террористических действий 
является фактор того, что в виду глобализации и развитии информаци-
онных технологий возможность террористов нанести удар в любой точ-
ке земного шара в любой момент оказывается больше, чем возможность 
государства предотвратить их деятельность. В связи с этим можно вы-
делить такой фактор развития терроризма как эволюция научной и тех-
нологической среды человека. Технический прогресс не стоит на месте, 
давая все больше и больше возможностей для разрушения социальной 
и природной среды. В качестве второго условия можно выделить раз-
рушение традиционного общества. Третье условие – проблемы, воз-
никающие в ходе исторического развития (политические, культурные, 
социальные, экономические). Терроризм можно считать своеобразным 
индикатором кризисных ситуаций, возникающих между обществом 
и государством, говорящий об острых проблемах в зонах социальной 
среды. [3, с.3] 

В 2006 г. был принят закон «О  противодействии терроризму». 
В статье 3 данного закона дано определение понятие терроризма, в ко-
тором он рассматривается как идеология насилия и практика воздей-
ствия на  принятие решений органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными формами противо-
правных насильственных действий, а также в этой статье представлены 
компоненты, которые позволяют отличить террористическую деятель-
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ность от  любого другого вида деятельности. Однако наиболее точное 
понятие этого явления отражено в  Европейской конвенции о  борьбе 
с терроризмом от 27 января 1977 года, ратифицированной Российской 
Федерацией. В этом акте представлено не только само понятие терро-
ризма, но и виды оружия и способы, которыми может быть осущест-
влена террористическая деятельность. Следует отметить, что в  науч-
ных доктринах, освещающих терроризм, отсутствует единое мнение 
по  поводу определения его сущности, некоторые ученые (например, 
С.А. Эфиров), полагают, что не  следует вырабатывать универсальное 
определение терроризма, а  стоит выделить лишь важнейшие призна-
ки, характеризующие данное явление. [4, с.1]. Таким образом, вопрос 
об определении сущности терроризма ни в законодательстве, ни в на-
учной литературе до конца не решен.

Проанализировав литературу, нормативно-правовые акты, посвя-
щенные данной проблеме, а также исторические факты, можно прийти 
к выводу, что терроризм является серьёзной проблемой для современ-
ного мира. В настоящее время для эффективного противостояния меж-
дународному терроризму нужно знать природу, историю и характерные 
черты его возникновения. Если не уделять данной проблеме достаточ-
но внимая, то количество террористических акций продолжит только 
увеличиваться, поэтому помимо знаний об истоках и развитии данной 
проблемы стоит внести коррективы в законодательство с целью более 
точной регламентации определения «терроризма», его компонентов 
и способов его осуществления. 
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Первая попытка установления в Германии демократического поли-
тического режима происходила в непростых внешнеполитических усло-
виях и в момент серьезного внутреннего кризиса старого государствен-
ного строя: поражение в Первой Мировой войне и Великая Октябрьская 
революция в России раскололи немецкое общество [1, с.386].Неспособ-
ность прежней кайзеровской власти решить новые проблемы на фоне 
резкого усиления леворадикальных сил, требующих решительных мер 
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и кардинальных преобразований в социальной сфере, что грозило уста-
новлением диктатуры пролетариата. Все это определило ситуацию, ког-
да единственным методом стабилизации общества и предотвращения 
полной деградации Рейха как суверенного государства стало принятие 
демократической Конституции. На Первом Всегерманском съезде Сове-
тов, прошедшем в декабре 1918 г., лидер СДПГ Фридрих Эберт в своем 
приветственном слове заявил: «Длительно в Германии может существо-
вать только один источник власти – это воля немецкого народа. В этом 
заключается смысл революции. Власть, основанная на насилии, довела 
нас до гибели; больше мы никакого насилия не потерпим, откуда бы оно 
ни исходило» [2, с. 45].

Объективно необходимость реформы политического строя стала ос-
новной причиной принятия Конституции Германского государства. Она 
была принята в Веймаре 11 августа 1919 года. Она учреждала республи-
канскую форму правления, парламентскую демократию и федеративную 
форму государственного устройства. Были заимствованы многие поло-
жения из Конституции Германской империи 1849 г. Первое заседание На-
ционального собрания состоялось 6 февраля 1919 г. в Веймаре. 

Большая часть первоначального варианта текста Конституции 
была разработана государственным секретарем имперского ведомства 
внутренних дел Гуго Прейссом. Новый документ предполагал либо лик-
видацию органов власти Второго рейха или обесценивание выполняе-
мых ими функций. Национальное собрание принимает окончательный 
текст Конституции 31 июля 1919 г. 11 августа конституция была подпи-
сана президентом Фридрихом Эбертом. Она вступила в силу с момента 
опубликования. Даже слом политического курса и   и переход к демо-
кратии не означал подрывав государство образующих элементов – пре-
емственность сохранялась наряду с революционностью. Прейс заявлял: 
«Вопрос о том, является ли новое государство наследником старой Кай-
зеровской Германии, неправомочен. Разумеется, это тот же юридиче-
ский субъект, только с измененной Конституцией. Германская империя 
как таковая, продолжает существовать» [3, с. 27].

В конституции была закреплена полупрезидентская республика. 
Об этом свидетельствует усиление позиций Рейхпрезидента и падение 
контрольных функций правительства [4]. Статья 41 закрепила избрание 
президента народом, что позволяло занять эту должность, независимо 
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от настроений в парламенте. Срок полномочий был установлен в 7 лет, 
с возможностью переизбрания. Рейхстаг имел право принять решение 
о недоверии высшим должностным лицам – канцлеру и министрам, что 
влекло за собой их отставку (статья 54).

Важным заимствованием из Конституции 1849 г. стало законода-
тельное закрепление в части второй Веймарской конституции основных 
прав и обязанностей немцев. В статье 109 говорилось о равенстве всех 
немцев перед законом, о равных правах и обязанностях мужчин и жен-
щин. Статья 111 закрепляла свободу передвижения. Статья 114 гаран-
тировала неприкосновенность свободы личности, а статья 117 - тайну 
переписки, почтовых, телеграфных и  телефонных сношений. В  статье 
125 провозглашалась свобода выборов, а в статье 126 – право обращать-
ся с письмами или жалобами к органам власти. Также провозглашалась 
в статье 118 свобода слова, свобода собраний (статья 123), свобода объ-
единения (статья 124) и другие. Эти положения актуальны и сегодня, 
и  встречаются в  большинстве современных конституций. Некоторые 
исследователи делают вывод о слиянии политических прав гражданина 
и естественных прав человека в едином правовом статусе немца, что до-
полнительно способствовало демократизации и номинальному закре-
плению правового государства в Германии. При довольно либеральной 
модели прав и свобод, круг обязанностей был узок, но формулировался 
крайне расплывчато. Статья 132: «Каждый немец обязан заниматься об-
щественной работой». Статья 133: «Все граждане без различия прини-
мают участие в государственных тяготах соразмерно своим средствам 
и согласно закону».[5, с. 314]

Революционные события в  России и  общемировая активизация 
интереса к левым политическим идеям, привело к тому, что создаваемое 
после ноябрьской революции государство получило социальную на-
правленность. Статья 151Конституции провозглашала, что хозяйствен-
ная жизнь страны должна быть направлена на обеспечение достойного 
для человека существования. Основным охраняемым субъектом в сфе-
ре трудовых отношений Конституцией был признан рабочий, причем 
интеллектуальный труд был признан наравне с физическим. Согласно 
положениям Конституции, каждый трудящийся имеет право на работу 
и получение заработной платы, на защиту здоровья, на свободное вре-
мя, на пособие по нетрудоспособности. В статье 162 заметно влияние 
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интернационального коммунистического движения на  национальное 
законодательство. В  ней говорится, что Германия принимает участие 
в международном правовом регулировании положения рабочих. 

Казалось бы, Конституция полностью оправдывала ожидания, сво-
ими прогрессивными положениями, закрепляя демократическое госу-
дарственное устройство и социально-экономическое общество, но это 
не так. Конституция, направляя развитие всей страны, должна обладать 
высшим уровнем юридической техники и логической продуманностью. 
При желании «угодить всем и сразу», законодатель прописал в Основ-
ном законе противоречивые, иногда взаимоисключающие положения. 
Создатели Конституции, основываясь на  опыте зарубежных стран, 
создавали нормы без учета исторического опыта и сложившейся эко-
номической ситуации. Они пытались сохранить сильного президента 
(«спасти кусок монархии в республике») и избежать «всевластия парла-
мента»[6, с. 108]. Однако сделать этого не удалось. Закрепленные в Кон-
ституции положения, сыграли негативную роль в дальнейшем развитии 
Германии и стали источником его слабости.

Кабинет министров находился в подчиненном положении по отно-
шению к  главе государства, и  к рейхстагу. Канцлер, по  его представ-
лению, министры назначались президентом (статья 53), который фор-
мально был свободен в выборе кандидатов. Эти назначения нуждались 
в  одобрении парламента. Канцлер определял основные направления 
политики (статья 56) и был подотчетен рейхстагу (статья 54). Наличие 
двух центров власти привело к формированию антиправительственных 
настроений, так как руководство страны стремилось не выполнить про-
граммные положения Конституции, а сохранить свою власть.

Кроме того, к  минусам конституционного строя можно отнести 
отсутствие важных полномочий у  рейхсрата, что позволило бы сба-
лансировать деятельность законодательного органа в  целом. Авторы 
конституции переоценили национальные традиции и готовность нем-
цев к  внедрению демократических институтов. Закрепленная избира-
тельная система, была ориентирована на развитые политические пар-
тии, чего не было в стране, которая недавно перестала быть империей. 
Огромное количество партий, приводило к  тому, что многие из  них 
не получали достаточного представительства в парламенте, и поэтому 
вообще саботировали его работу.
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Закрепление множества социальных прав во  многом было фик-
цией, так как в условиях экономического кризиса, роста безработицы 
выполнить обещания по защите населения и поддержании достойного 
уровня жизни выполнить было невозможно.

Все это привело к неэффективности государственного управления, 
к непониманию населением цели политического развития. Веймарская 
конституция, преследуя прогрессивные цели и закрепляя либеральную 
модель управления, лишала немецкий народ привычного для него по-
рядка.

Народовластие и республика стали ассоциироваться с безработи-
цей, инфляцией, нищетой и потерей чувства национального достоин-
ства на международной арене. В новых сложных условиях выбор между 
свободой и порядком был сделан в пользу последнего. Менталитет не-
мецкого народа подсказывал, что сильная власть – единственное, что 
может спасти Германию от  краха. Слишком быстрое развитие инсти-
тутов демократии, слабость представительных органов, кризис систе-
мы либеральных ценностей, сделали диктатуру более привлекательной 
в глазах немецкого народа, чем республиканский строй.

После прихода к власти в 1933 г. национал-социалистов, Веймар-
ская конституция формально продолжала действовать, но целый ряд 
принятых актов нивелировали ее правовую значимость. Положения 
Конституции окончательно перестали действовать в 1945 г. Положения 
статей 136, 137, 138, 139 и  141 Веймарской конституции нашли отра-
жение в Основном законе ФРГ 1949 г.. Некоторые положения Веймар-
ской конституции, которые не противоречили Основному закону ФРГ, 
в виде правовых обычаев сохранились до 60-х гг.
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Поскольку идеи немецкого национализма были очернены его ра-
дикальной формой, существовавшей в  период Нацистской Германии, 
то в данной статье мы постараемся выяснить, может ли умеренный на-
ционализм быть полезен для укрепления государства и восстановления 
народного единства. Так как пангерманизм носит в себе националисти-
ческие идеи, мы рассмотрим это движение, как основу для образования 
Германской Империи II Рейха и выясним был ли он полезным движени-
ем для объединения Германии.

Ключевые слова: пангерманизм, национализм, Германия, Герман-
ская Империя, объединение, раздробленность.

С момента распада Франкской империи и до настоящего времени, 
Германия прошла изнурительный путь, который был полон взлётов 
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и  падений. Её развитие существенно отличается от  развития других 
Европейских стран. Основное отличие состоит в том, что долгое вре-
мя территория Германии была раздроблена. Даже период абсолютиз-
ма, при котором, казалось бы, должно было произойти объединение 
разрозненных территорий, носил название «княжеского» и проходил 
в условиях раздробленности, складываясь в разных частях страны не-
однородно. Длительная раздробленность сложилась в виду объектив-
ных причин, поскольку на территории страны проживало несколько 
различных этносов, которые были родственны по  языку и  происхо-
ждению, однако имели различия в культурных обычаях и традициях. 
При таком положении вещей не  могло произойти объединение Гер-
мании, поскольку этнические группы не имели, какой бы то ни было 
общей идеи. Такая раздробленность на  мелкие государства мешала 
становлению экономически сильного единого государства, а  так же 
развитию капитализма. Однако с  возникновением пангерманизма 
и осознанием экономической необходимости объединения немецким 
обществом, Германия свернула на путь сплочения нации и создания 
единого сильного государства. 

Зародившись на  основании немецкой географии и  геополитики, 
а  так же основанный на  социальных и  политических проблемах пан-
германизм являлся националистическим движением. Его возникнове-
ние произошло в начале XIX в., однако его идеи можно встретить еще 
в трудах Э. Канта. У истоков пангерманизма лежала идея объединения 
земель населённых немцами в  единое германское государство. Более 
того, дальнейшим планом пангерманистов была идея объединения всех 
людей говорящих на немецком языке по территориальному признаку.

Стоит отметить, что объединение Германии было длительным про-
цессом. «Священная Римская империя германской нации» являлась 
единым государством лишь формально, поэтому из-за победоносных 
военных походов Наполеона она распалась и была существенно пере-
кроена. Были уничтожены некоторые феодальные владения, которые 
были присоединены к  более крупным или объединены между собой. 
В 1806 г. под давлением Наполеона Бонапарта был заключён Рейнский 
союз, в который изначально вошли 16 государств. Формально незави-
симые государства Рейнского союза, по факту были вассалами Наполе-
она и практически во всём ему подчинялись.
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Следующим шагом к объединению Германии в единое государство 
стало создание в 1815 г. Германского союза. Так или иначе, объединён-
ные единым национальным признаком государства предпринимали 
попытки и к территориальному объединению. Однако страны-победи-
тели на Венском конгрессе не были заинтересованы в создании силь-
ного государства в  центре Европы, однако им была нужна преграда 
от всё ещё представлявшей опасность Франции. Поэтому они настоя-
ли на  создании союза сугубо на  конфедеративных условиях. Не было 
создано единое экономическое пространство способствовавшее укре-
плению экономики и развитию капиталистических отношений. Так же 
отсутствовало общее законодательство, не было создано специальных 
дипломатических служб. По сравнению с Рейнским союзом Германский 
союз можно считать некоторым шагом назад, потому что государства 
были объединены в меньшей степени.

Наиболее остро проблема отсутствия германского единства ста-
ла ощущаться в  середине XIX в. Именно в этот период был завершён 
промышленный переворот, однако дальнейшему развитию капита-
лизма препятствовала раздробленность. Германия в  промышленно-
сти отставала от наиболее развитых стран того времени. Практически 
все категории населения были одержимы идеями народного единства, 
умы простых людей были открыты для пангерманизма. Однако идеям 
об объединении противостояли мелкие монархи, опиравшиеся на дво-
рянство, которые всячески пытались сохранить свои привилегии. Такое 
противостояние вылилось в революцию. «Достижение государственно-
го единства Германии стало одной из важнейших задач буржуазно-де-
мократической революции 1848 г.» [2, с. 246]. Хоть революция и не увен-
чалась успехом, она дала сильнейший толчок развитию национальной 
идеологии. Идеи пангерманизма переставали быть просто идеями, по-
скольку предпринимались попытки воплотить их в жизнь.

Последствием революции стало принятие Франкфуртской Кон-
ституции в  1849 г. Одной из  наиболее значимых мер принятых в  ней 
было создание единого общенемецкого гражданства, что способствова-
ло национальному единству государства: «В правительство и админи-
страцию немецкого государства могут быть назначаемы исключитель-
но немецкие граждане» (статья 2) [1, с.280]. Так же конституцией был 
предусмотрен титул императора германцев, который был предложен 
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Прусскому королю. Однако король посчитал этот титул незаконным 
и  не пожелал его принять. Франкфуртская Конституция, будучи доку-
ментом, на основании которого должно было произойти объединение, 
по факту так и не применялась. Прусский же король начал предприни-
мать собственные попытки к объединению Германии в единое государ-
ство. 

Преградой на пути объединения, в единое Германское государство 
стали накалённые отношения между Пруссией, стремящейся стать геге-
моном в Германии, и Австрийской империей. «Ясно обозначились два 
подхода к  решению этого вопроса «сверху»: объединение германских 
государств на  федеративных началах с  включением Австрии и  объе-
динение германских государств без Австрии под эгидой Пруссии» [3]. 
Первоначально был избран второй путь объединения. Методы, исполь-
зуемые Пруссией в достижении цели единства, были далеко не мирны-
ми. Некоторые территории присоединялись насильственным путём, 
однако, в  виду националистических идей пангерманской политики 
такие методы были приемлемыми, так как государство обладает моно-
полией на насилие. Поскольку с точки зрения пангерманистов основой 
государственности и фундаментом для её построения является именно 
нация, а не отдельные этносы или народности, то и присоединение тер-
риторий на  которых живут люди той же национальности, пусть даже 
насильственным путём, являлось необходимой жертвой на пути к объ-
единению. 

В итоге в 1871 г. действия Пруссии под эгидой пангерманизма при-
вели к образованию Германской империи. Однако, несмотря на прово-
димую Пруссией политику нельзя недооценивать роль пангерманских 
течений и  настроений на  территории тех стран, с  которыми воевала 
Пруссия. В них разворачивались межнациональные конфликты, прояв-
лялись сепаратистские движения. Народ был охвачен идеей воссоеди-
нения по национальному признаку, а Пруссия всячески способствовала 
укреплению этих идей. Примером тому стала политика Пруссии по от-
ношению к бывшей польской территории провинции Позен. «В связи 
с высокими темпами роста населения рейха и фактом стеснения немец-
кого элемента, правительство принимает меры для ограждения там го-
сподствующей в государстве народности при помощи устройства гер-
манской плотины против напора польских волн (Бисмарк)» [4, с. 2]. Так 
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у  этнических поляков принудительно скупались земли и  выделялись 
немецким крестьянам. Именно такими действиями идеи пангерманиз-
ма всё прочнее и прочнее укреплялись в головах простого населения.

Однако чем дальше развивался пангерманизм, тем радикальнее ста-
новились его идеи. К националистическому стремлению к объединению 
в  одну могущественную империю примешивались идеи расизма, пре-
восходства немецкой нации над другими, а так же идеи антиславянизма. 
Столь радикальные идеи укреплялись и сеялись в умах населения Герман-
ской империи организацией «Пангерманский союз». Созданный в 1891 г. 
по  инициативе А. Гинденбурга он выступал за  установление мирового 
господства немецкой нации. Членами этой организации стали крупные 
монополисты и  землевладельцы, а  так же представители немецкой ин-
теллигенции. Их идеи стали «мостом», к нацистскому режиму Адольфа 
Гитлера, для которого была подготовлена «плодородная почва».

В целом, пангерманизм изначально являлся умеренно национали-
стическим движением, которое принесло пользу и  поспособствовало 
объединению Германской империи. Он обладал двойным действием, 
во-первых, являясь основной политикой Пруссии, стремившейся объе-
динить немецкие земли, во-вторых, подогревая сепаратистские настро-
ение, выступавшие за присоединение к Пруссии, в тех государствах, где 
по каким-либо причинам жили немцы. Однако, со временем пангерма-
низм становился всё радикальнее. Первоначальные идеи и  стремления 
к воссоединению национального единства и объединению исторически 
разобщённых территорий сменились на желание угнетения и порабоще-
ния других народов, не только в рамках одного государства, но и в рамках 
всего мира. Немецкие мыслители, сторонники пангерманизма не сумели 
во время остановиться на достигнутых целях и породили своими идеями 
«чудовище» Гитлеровского режима, поскольку на постепенно подготов-
ленной идеями пангерманистов почве, плотно укоренились идеи нациз-
ма, что явилось одной из причин Второй Мировой Войны. 
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Для средневекового права Франции характерна богатая история 
его развития. 

Общей тенденцией в романо-германской правовой семье является 
уменьшение роли такого источника права как обычаи, но все же, оно 
имеет огромное место в формировании права Западной Европы. Опыт 
развития права любой страны по-своему уникален, требует глубинного 
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анализа и использования различных методов изучения. Право средне-
вековой Франции приковывает внимание многих исследователей, так 
как обычаи и обыкновения продолжают выступать в качестве источни-
ков права в современной Франции, в международном праве. 

Право средневековой Франции характеризовалось разнообразием 
правовых норм, в зависимости от того, где они применялись, и по отно-
шению к какой группе населения. Во всей эпохе Средневековья не суще-
ствовало единой национальной правовой системы, что, во многом было 
обусловлено разобщенностью самого феодального общества. У каждой 
области существовал свой правовой комплекс, который мог включать 
различные правовые уклады, особенно это ярко прослеживается в пра-
вовых укладах Севера и Юга Франции.

На территории Франции действовали римское право и обычаи, но 
в северной Франции особая роль отводилась обычаям (кутюмам), отсю-
да и название - страна обычного права. Поэтому одной из главных осо-
бенностей средневекового права Франции является – кутюмное проис-
хождение. С Х в. королевское право претерпевает упадок. Германские 
законы, римское право постепенно забываются. Но, важно отметить, 
что именно они были, так называемой базой для возникновения кутю-
мов, ведь они не могут появиться из неоткуда, опорой служат законы, 
юридические традиции, которые существовали до этого. Обычаи фор-
мировались в устной форме, поэтому север Франции назывался «стра-
ной неписанного права». Их основой являлись те обыкновения, которые 
передавались из  поколения в  поколение. А.Д. Лопуха и  И.М. Зельцер 
в своей монографии отмечают, что «обычаи складываются в результате 
длительного повторения людьми определенных действий» [1, c. 54]. Ку-
тюмы являются отражением реальных потребностей групп людей фео-
дального общества на определенной территории. Обычно кутюм возни-
кал, как компромисс, поэтому не может быть и речи о насильственном 
или тайном происхождении. Можно также выделить такие характерные 
черты кутюма, как гибкость, то есть способность приспосабливаться 
к изменяющимся условиям, практичность – соответствие существую-
щим общественным потребностям, он воплощает в  себе идею спра-
ведливости, которая характерна для той или иной социальной группы, 
также обычай служит средством решения возникающих правовых спо-
ров. Уже в X–XI вв. в каждой сеньории сложились свои кутюмы. К XII в. 



345История государства и права

появилась разработанная система местных обычаев, помимо них 
в XIII в. сформировались провинциальные обычаи [2, c. 155] В XIII в. 
наблюдается усиление королевской власти, и как следствие увеличение 
роли такого источника права, как королевское законодательство. Г.Бер-
ман отметил, что, «эффективность французского королевского права 
в XIII столетии опиралась на тонкое сочетание в нем местных обычаев 
с юридической ученостью и разработанную в нем процедуру использо-
вания правовых знаний в толковании местных обычаев» [3, с. 441]. Из-
за огромного количества кутюмов для удобства их использования стали 
создавать сборники кутюмов. Самым известным во Франции является 
сборник Кутюмы Бовези (“Coustumes de Beauvaisis”). Датой его созда-
ния является 1283 г. Составил его видный юрист, политический деятель 
Филипп де Бомануар. Данный сборник состоял из  пролога и  70  глав, 
но системным характером он не  обладал. В  нем затрагивалось доста-
точно много вопросов права. Все описываемые явления, касающиеся 
правовой жизни преподносятся с позиции автора, он также оценивает 
происходящее с позиции королевского бальи. В Кутюмах Бовези нашли 
закрепление главные политико-правовые, идейные установки Франции 
XIII в. теория суверенной власти короля, характер взаимоотношений 
церкви и  государства, обязанности королевских чиновников. Самой 
важной была идея о суверенной власти короля, что отражало интересы 
центральной власти. Она находит свое яркое отражение в § 1043 гл. 34 
«О суверене», а также в § 1512 [4, с. 580-599]. Были созданы и другие 
сборники кутюмов: Кутюмы Тулузы, Древний кутюм Бретани (1330 г.) 
и особо важный для судов Большой кутюм Франции (1389 г.).

В научной литературе дискуссионным является вопрос о примене-
нии в судах данных сборников кутюмов как источников права. Так как 
все частные сборники не могли похвастаться достаточной полнотой, то 
в судах так и оставалась сложнейшая проблема доказывания этих ку-
тюмов. Также трудность обстояла в том, что различать кутюмы нужно 
было в соответствии с местностью, территориальные границы которой 
было непросто определять. Важным шагом к упорядочиванию кутюмов 
было издание Карлом VII ордонанса о создании единых для Франции 
сборников больших и  малых кутюмов. Однако составление единых 
сборников не  разрешило всей проблемы обычного права. Все эти ку-
тюмы стали приобретать характерные черты законов, но формально 
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как законы не  рассматривались. Но все же отредактированные кутю-
мы стали подходящими для изложения и в XVII-XVIII вв. совершается 
попытка стандартизировать все кутюмы и судебные решения по соот-
ветствующим правовым институтам и этим подчеркнуть идею образо-
вания единого для Франции права.

Важно отметить, что кутюмы, в качестве источника права оконча-
тельно утратили свое значение после принятия в 1804 г. Французского 
гражданского кодекса. 

Юг Франции в  точки зрения системы источников характеризо-
вался тем, что там важнейшее значение имели нормы римского пра-
ва. К.  Цвайгерт и  X. Кётц отмечают, что римское право применялось 
во Франции «в той мере, насколько оно отвечало местным обычаям юга, 
или в силу большей эффективности регулирования по сравнению с ку-
тюмами на севере» [5, с. 121].

Под влиянием рецепции римское право довольно стремительно 
вводилось в практику королевских судов. Отношение королевской вла-
сти к римскому праву можно рассматривать с двух сторон. С одной сто-
роны, короли часто использовали нормы публичного римского права, 
государственные должности занимали знатоки римского права (леги-
сты). С другой стороны, возвеличивание римского права часто расце-
нивалось, как попытка признания верховенства римско-германского 
императора. В связи с этим, преподавание римского права в Парижском 
университете было запрещено вплоть до  1679 г. Французские короли 
совершенно по-разному относились к римскому праву, на юге с XIV в. 
оно окончательно закрепилось, и  с этого времени закрепилось назва-
ние «страна писаного права». Во Франции также сложилась собствен-
ная школа римского права, она получила название школы гуманистов. 
Юристы-гуманисты изучали римское право не для практических нужд, 
а с исторической точки зрения. Так, в средневековой Франции римское 
право было не только источником права, определяющим огромное зна-
чение, но и являлось составной частью национальной правовой культу-
ры Франции.

Еще одним источником права было каноническое право. Право 
церкви создавать собственные нормы права было признано в Римской 
империи, также в государстве франков, откуда, собственно говоря, это 
и появилось во Франции [6, с. 82]. Расцветом канонического права мож-
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но считать XII-XIII вв., когда юрисдикция церкви только расширялась, 
в ее руках заключалось очень много властных полномочий. В последую-
щие столетия наблюдается долгая и упорная борьба королевской власти 
и церкви, в результате чего, власть церкви теряет свой авторитет. В со-
ответствии с королевским ордонансом 1539 г. церковь теряет право рас-
сматривать уголовные дела, король делает более прочной свою власть, 
декреты римских пап, постановления церкви уже не обязательны для 
исполнения. Нормы канонического права стали требовать соответству-
ющей королевской санкции.

Также в  средневековой Франции огромное значение имело го-
родское право. Оно включало в себя совокупность правовых обычаев, 
статусов городских властей, жалованных грамот, а  также городских 
хартий, в соответствии с которыми регулировались отношения между 
королем и  населением, признавались права граждан, регулировалась 
торговая деятельность.

Затем, с развитием внутренней и внешней торговли купцы начина-
ют использовать нормы международного как торгового, так и морского 
права. Эти нормы собирались в сборники и использовались в портовых 
городах. Наиболее известным из таких сборников является Реестр тор-
говых и морских обыкновений.

В период абсолютизма, важнейшую роль среди источников права 
стали играть законодательные акты королей. Развитие этого источни-
ка связано с  преобладанием королевской власти над другими видами 
власти в  средневековой Франции - сеньориальной, власти в  городах, 
власти церкви, сословно-представительной и  др. Эволюцию королев-
ской власти можно представить, как переход от конфронтации с дру-
гими источниками права к доминированию и господству королевских 
законов в условиях абсолютной монархии. Активно начали издаваться 
всевозможные ордонансы, установления, эдикты, приказы, декларации, 
что привело в XVI в. к огромному накоплению королевских ордонансов, 
что, конечно же, требовало их кодификации.

Таким образом, в средневековой Франции наблюдалось существо-
вание нескольких правовых систем, к которым относятся: обычное пра-
во, королевское законодательство, каноническое право, городское и ре-
цепированное римское право. Одним из главных и ярких источников 
права был обычай. Также довольно большой интерес вызывает деление 
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средневекового права на северную правовую систему и южную, что ме-
шало становлению единой национальной правовой системы.
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В статье исследуется реформы полулегендарного законодателя 
Ликурга и  их влияние на  развитие общественного и  государственно-
го устройства Древней Спарты. Исследуется шесть основных реформ, 
приписываемых Ликургу, среди которых создание герусии, передел 
земли и другие. Проводится содержательный анализ его деятельности, 
а также делается вывод о целесообразности каждой реформы. 
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Царь, реформатор, провидец, законодатель, божество – Ликурга 
называли по разному, но до сегодняшнего дня так и не установлено, су-
ществовал ли этот человек на самом деле, или же всё, что мы связываем 
с именем Ликурга является лишь собирательным образом древних по-
литиков того времени. Свидетельства древних о великом спартанском 
законодателе отличаются крайней противоречивостью. Почти во всем, 
что касается времени его жизни, основных обстоятельств его биогра-
фии, наконец, самого приписываемого ему законодательства трудно 
найти хотя бы двух авторов, которые придерживались бы одного и того 
же мнения. На этот разнобой обратил внимание Плутарх в первой же 
главе своей «Биографии». Один перечень имен в этой главе показывает, 
как обширна была античная литература о Ликурге. До нас дошла, конеч-
но, лишь ничтожная ее часть, и это крайне затрудняет решение стоящей 
перед нами задачи, поскольку мы должны определить, что считать исто-
рическим зерном легенды и есть ли в ней такое зерно вообще [1, c. 274].

Рассмотрим шесть основных изменений привнесённых Ликургом 
в Спарту: создание герусии, издание закона о разделении власти, передел 
земли, запрет пользоваться золотой и  серебряной монетой, запрет всех 
ремёсел, учреждение сисситий. Поговорим же о каждой из реформ в от-
дельности, параллельно давай субъективную оценку содержанию реформ.

Первым изменением, которое привнёс Ликург в  государственное 
устройство Спарты, стало создание регулятивного органа, суть которо-
го сводилась к решению споров между двумя сторонами: народом и ца-
рями. Имя этому органу – герусия или же совет старейшин (геронтов). 
«В соединении с горячечной и воспаленной, по слову Платона, царской 
властью, обладая равным с нею правом голоса при решении важнейших 
дел, этот Совет стал залогом благополучия и  благоразумия» [2]. Созда-
ние герусии должно было ознаменовать собой установление равнове-
сия между уже ставшей традиционной властью царей и властью народа. 
Герусия состояла из 30 человек (28 геронтов и  2 царей). Основным по-
ложительным моментом этой реформы являлось то, что Ликург изба-
вил Спарту от кровопролитных междоусобиц. Причиной которых была 
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борьба за власть. Одна из сторон могла наступать на интересы другой 
стороны, что неминуемо вызывало конфликт – против совета старей-
шин, в союзе с которым действовал народ, два царя были бессильны, 
точно так же, как и народ был бессилен перед царями и советом старей-
шин, действовавшим в одной сфере интересов. Круг замкнулся. Отри-
цательным же моментом данной реформы можно считать тот факт, что 
совету старейшин представилась большая возможность, на совершение 
действий, которые могли повлиять на судьбу государства. По сути, этот 
орган имел больше властных полномочий, нежели цари или народ взя-
тые по отдельности, что, несомненно, могло способствовать установле-
нию диктатуры геронтов.

Вторым важнейшим изменением Ликурга является, т. н. передел 
земли. Суть данного мероприятия заключалась в  разделении Лаконии 
на 30000 полей, а земли вокруг Спарты – на 9000 полей, дабы уравнять 
граждан между собой, искоренить, таким образом, неравенство среди 
бедняков и  аристократов. Каждое поле обеспечивало живущую на  нём 
семью всем необходимым для жизни. Положительным моментом дан-
ной реформы является то, что Ликург, хоть и кардинальным способом, 
но всё же в какой-то степени искоренил неравенство в Спарте, так как 
теперь ни один житель Спарты не мог покупать или продавать землю, что 
заставляло всех жить в одинаковых условиях, дабы никто не был выше 
другого. Определённую же “ложку дёгтя” добавляет тот факт, что дан-
ная реформа являлась не чем иным, как отбором богатства у тех людей, 
которые своим трудом сколотили своё состояние, собрали земли. Также 
те поля, на которые поделил Ликург своё государство, обеспечивали ка-
ждую семью, говоря современным языком, прожиточным минимумом, 
дабы просто обеспечивать существование семьи и не более того.

Третьей реформой древнего законодателя является издание зако-
на о разделении власти. «Пусть,— говорилось в законе,— народ будет 
разделён и по месту жительства и на племена, пусть в герусию входит 
вместе с царями 30 человек, а народ время от времени собирается у реки 
Эврот на собрания. Там пусть народу предлагают решения, которые он 
может принять или отклонить. У народа пусть будет высшая власть 
и сила» [3, c. 25]. Суть данной реформы заключалась в наделении на-
рода правом голоса или, иначе говоря, предоставление народу права 
принятия важных решений независимо от мнения аристократии. Стоит 
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заметить, что после смерти Ликурга высшие слои общества добавили 
к закону приписку: «Если народ примет неправильное решение, герон-
ты и цари могут отвергнуть его и распустить народное собрание». Свя-
зано это было с тем, что аристократы остались недовольны таким рас-
кладом событий, при котором окончательное решение принимал народ. 
В  этой реформе мы видим определённые зачатки демократии, в  виду 
того, что здесь народу предоставили право не  просто высказать своё 
мнение в  определённом вопросе государственной важности, а  право 
влиять на решение, оказывать на него главенствующее значение – те-
перь аристократия должна будет считаться с мнением простого народа, 
делать оглядку на  него. Но, не  стоит забывать, что, как бы антидемо-
кратично это не звучало, народ далеко не всегда может принять верное 
и адекватное решение в вопросах государственной важности, поэтому 
факт предоставления народу таких властных полномочий можно рас-
сматривать и как положительную сторону данной реформы, так и как 
её отрицательную сторону.

Четвёртой реформой, которая оказала сильное влияние на  спар-
танский уклад, является запрет пользоваться золотой и  серебряной 
монетой. Ликург этой реформой продолжил свой курс на искоренение 
неравенства. Так как землю он уже поделил и уничтожил земельное не-
равенство, он плавно перешёл к устранению имущественного неравен-
ства. Он понимал, что аристократия никогда не согласится отдать свои 
сбережения и поделиться ими со всей остальной Спартой. Поэтому он 
решил обесценить эти самые сбережения. Он приказал запретить ход 
золотой и серебряной монеты и дал распоряжение пользоваться только 
новой монетой, выплавленной из железа, которая в процессе изготовле-
ния охлаждалась в уксусе, в результате чего железо теряло свои свойства 
и могло служить только это монетой. Помимо того, что монета являлась 
железной, она имела большие размеры, в результате чего иметь огром-
ные богатства попросту не представлялось возможным – для таких де-
нег следовало возводить отдельное здание, чтобы элементарно хранить 
их в одном месте. Данная реформа привнесла множество положитель-
ных моментов в Спарту: был полностью устранено неравенство, так как 
теперь накопить богатство попросту не  представлялось возможным, 
в Спарте почти полностью исчезли преступления, так как кто решился 
бы воровать, брать взятку или грабить, раз нельзя было скрыть свою до-
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бычу из-за громоздкости денег? Отрицательным же моментом является 
неминуемый упадок в экономике, так как Ликург ввёл в оборот такую 
валюту, которая имела хождение только на спартанских территориях, 
в результате чего в Спарту перестали приплывать купцы и приходить 
торговые караваны, так как они им не нужны были громоздкие желез-
ные монеты. Реформа фактически парализовала все отрасли производ-
ства, начиная от  военной и  заканчивая градостроительством, так как 
развитие ремесла, строительства требовало вложений, а  государство 
попросту не могло выделить деньги.

Другой немало важной реформой проведенной Ликургом явля-
ется запрет всех ремёсел. Что самое интересное эта реформа, по сути, 
была продолжением другой реформы – запрет пользоваться золотыми 
и серебряными монетами. Возникает вопрос: почему эта реформа была 
продолжением? Ответ прост: из-за того, что деньги теперь стали желез-
ными, Спарта, по сути, вышла из внешнего рынка, поскольку с ней было 
крайне сложно торговать из-за замены традиционных монет на желез-
ные. И соответственно то, что было произведено в Спарте не находи-
ло сбыта. Ремесленники просто были уже не  нужны. Они бы и  сами 
исчезли, без  дополнительной помощи государства. Положительным 
моментом в этой реформе (равно, как и в других) было то, что связа-
но с  социальной и  экономической жизнью населения. Бесспорно, это 
можно назвать еще одной попыткой Ликурга установить социальное 
равенство, уничтожить богатство и  роскошь. Однако как уже можно 
было понять отмена ремесел является серьезным ударом по экономике, 
но из-за проведенной Ликургом реформы отмены монет можно точно 
сказать, что Спарте было все равно на это, так как отчетливо был виден 
курс на изоляцию.

Последней реформой Ликурга стало учреждение сисситий. Уч-
реждение сисситий относилось к социальным реформам Ликурга. Глав-
ная идея этой реформы заключалась в том, что были введены совмест-
ные трапезы. Благодаря этой реформе спартанцы теперь были обязаны 
обедать сообща до 15 человек. Причем еще одной немало важной идеей 
этой реформы было совместная трапеза не только обычных спартанцев, 
но и к ней могли (даже были обязаны) присоединиться базилевсы. Для 
вступления в братство необходимо было согласие на это абсолютно всех 
участников, поскольку Ликург считал, что если хотя бы два человека бу-
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дут против кандидатуры, то это будет разлагать братство и в итоге мо-
жет привести к печальным последствиям на поле боя. Положительной 
стороной (по сути отрицательной здесь и быть не может) этой реформы 
можно назвать возросшую мораль и дисциплину в спартанской армии. 
Солдаты привязывались друг к другу и готовы были умереть за своего 
товарища, что конечно уже положительно сказывалось на боеспособ-
ности спартанской армии.

Таким образом, в  результате реформ Ликурга, которые нашли 
закрепление в ретре, окончательно к концу VII - началу VI вв. до н.э. 
в Спарте сложился вариант общественного и государственного устрой-
ства, получивший название «Ликургов строй». Основные институты об-
щественного и государственного быта, внедренные Ликургом позволя-
ли обеспечивать господство завоевателей-спартиатов над покоренным 
населением, а  также сдерживать рост имущественного неравенства. 
«Ликургов строй» практически в  неизменном виде просуществовал 
в Спарте вплоть до потери ей своей независимости во II в. до н.э.
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В статье рассматривается вопрос о том, что такое общая и специ-
альная нормы права, а также то, как должны решаться коллизии указан-
ных норм. Приводится пример конкуренции норм Федерального закона 
«О полиции» и Уголовного кодекса Российской Федерации. При анализе 
примера определяется правовая природа этих правоотношений и дела-
ется вывод о том, что не всякая специальная норма на поверку оказы-
вается специальной.

Ключевые слова: общая норма, специальная норма, коллизии, пра-
вовая природа правоотношения, конкуренция.

С развитием государства и  права в  нормах начинают все чаще 
появляться несоответствия и противоречия, в результате чего ослож-
няется процесс правоприменения. Данные противоречия порождают 
коллизии в правовой системе. Под юридической коллизией понима-
ется «отношение между нормами права, выступающее в форме раз-
личия или противоречия при регулировании одного фактического 
отношения».

Считаю необходимым привести наглядный пример и на его осно-
ве подробнее разобраться в  том, что из  себя представляют коллизии 
на практике.
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14 июля 2012 года в вечернее время в поселке Шерегеш между дву-
мя группами молодых людей произошел конфликт, в результате которо-
го пострадали четыре человека. Молодые люди получили ножевые ра-
нения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Однако 
данный конфликт остановить не удалось, один из полицейских преду-
предил о возможном применении табельного оружия, затем произвел 
четыре предупредительных выстрела в  воздух. Один из  участников 
конфликта стал угрожать сотруднику убийством. Полицейский приме-
нил табельное оружие, в результате чего 22-летний мужчина получил 
смертельное огнестрельное ранение.

По ФЗ «О Полиции» действия полицейского по обезвреживанию 
преступника были правомерны, т.к. в данном законе в ст. 23 закреплено 
следующее: «Сотрудник полиции имеет право лично или в составе под-
разделения (группы) применять огнестрельное оружие в  следующих 
случаях:

1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это 
посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;

4) для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, со-
держащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против 
жизни, здоровья или собственности, и  пытающегося скрыться, если 
иными средствами задержать это лицо не представляется возможным».

Также необходимым является отметить непосредственные условия 
применения оружия по ФЗ «О полиции», которые содержатся в ст. 19:

«1. Сотрудник полиции перед применением физической силы, специ-
альных средств, огнестрельного оружия обязан сообщить лицам, в  от-
ношении которых предполагается применение огнестрельного оружия, 
о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о своем на-
мерении и предоставить им возможность и время для выполнения закон-
ных требований сотрудника полиции. В случае применения огнестрельно-
го оружия в составе подразделения (группы) указанное предупреждение 
делает один из сотрудников полиции, входящих в подразделение (группу).

2. Сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем на-
мерении применить физическую силу, специальные средства или огне-
стрельное оружие, если промедление в  их применении создает непо-
средственную угрозу жизни и  здоровью гражданина или сотрудника 
полиции, либо может повлечь иные тяжкие последствия».
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Если мы заглянем в УК РФ, то найдем там положение, в соответ-
ствии с которым сотрудник полиции в данном случае действовал в ус-
ловиях необходимой обороны:

«1. Не является преступлением причинение вреда посягающему 
лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите лично-
сти и  прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от  общественно опасного по-
сягательства, если это посягательство было сопряжено с  насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с  не-
посредственной угрозой применения такого насилия» (ч. 1 ст. 37 УК 
РФ).

Но в  УК РФ не  содержится уточнений по  поводу того, в  каких 
именно ситуациях может быть использовано огнестрельное оружие. 

Может возникнуть и возникает на практике следующая проблема: 
должен ли сотрудник полиции, применяющий оружие в рамках необ-
ходимой обороны, выполнить все вышеперечисленные условия (по ФЗ 
«О полиции»)? или же вправе применить оружие без каких-либо огра-
ничений (УК РФ)?

Возникает вопрос, какой нормой следует руководствоваться.
Поспешный (а, значит, и неправильный) ответ на этот вопрос, как 

правило, звучит так: закон о полиции выступает в качестве специально-
го, а, раз специальная норма при столкновении ее с общей нормой всег-
да одерживает верх, то и в указанном случае УК РФ должен уступить 
ФЗ «О полиции».

Но, давайте, присмотримся к этому случаю пристальнее.
Можем ли мы в данном случае считать, что ФЗ является специаль-

ным законом по отношению к УК РФ? Для этого разберемся с понятия-
ми специальной и общей нормы.

В теории права под общими нормами понимают такие предписа-
ния, которые присущи общей части той или иной отрасли права, и рас-
пространяются на все институты соответствующей отрасли права или 
большую их часть, то есть служат целям правовой регламентации ши-
рокого круга общественных отношений определенного рода. Специ-
альные нормы, напротив, в  силу своей принадлежности к  отдельным 
правовым институтам, регулируют какой-либо определённый вид об-
щественных отношений.
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Общие нормы права регулируют более широкий круг обществен-
ных отношений, применяя достаточно высокую меру их обобщения, 
а специальные нормы содержат более детализированные предписания 
по сравнению с общими нормами, ибо полнее учитывают особенности 
общественных отношений.

При конкуренции общей и специальной нормы приоритет по об-
щему правилу должен отдаваться специальной. Общие и специальные 
нормы существуют во  взаимосвязи. Ввиду этого специальный закон 
может быть только по  отношению к  другому закону в  рамках одной 
и  той же отрасли права. Специальной нормы за  пределами отрасли 
не  существует. Указанное правило предполагает необходимость вы-
яснить правовую природу спорного общественного отношения. Рас-
сматривая нашу ситуацию, мы можем сделать вывод, что УК РФ и ФЗ 
«О полиции» относятся к разным отраслям права - уголовному и адми-
нистративному. Исходя из этого, следует признать и невозможность со-
впадения предметов регулирования указанных нами норм. Основным 
же правилом разрешения подобных коллизий является следующее: при 
столкновении двух норм разных отраслей права следует применять 
норму специально предназначенную для регулирования тех или иных 
общественных отношений, т.е. руководствоваться принципом отрасле-
вого приоритета. Специально предназначенную норму нельзя путать 
со специальной нормой, это два совершенно разных понятия.

Из всего вышеизложенного мы можем сделать вывод: ФЗ «О поли-
ции» не будет являться специальным законом по отношению к УК РФ. 
В приведенном примере речь идет, безусловно, об уголовном, а не адми-
нистративном правоотношении, связанном с  необходимой обороной, 
защитой своей собственной жизни. Поэтому к данному сотруднику по-
лиции и не должны предъявляться дополнительные требования по по-
воду использования им оружия, так как таких требований не формули-
рует УК РФ.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что не всякая специальная нор-
ма на поверку оказывается специальной.
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В статье рассматриваются понятие и  сущность правосознания. 
Также дается определение профессиональному правовому сознанию 
юристов и юридической деятельности. Выделяются виды правосозна-
ния юристов и анализируются особенности и способы формирования 
правового сознания юристов. В статье особенно отмечается значимость 
формирования правового сознания юристов.

Ключевые слова: правосознание, правовое сознание юристов, про-
фессиональное правосознание, юрист, юридическая деятельность.

Правосознание обладает некоторыми особенностями. Правовое 
сознание является отражением различных государственно-правовых 
явлений и ситуаций и проявляется при помощи эмоций, идей, теорий, 
а также юридических терминов и категорий. Правосознание обладает 
оценочным характером, выражающим тенденции развития политиче-
ских и правовых явлений, а также их взаимосвязь с другими явлениями.
Правовое сознание тесно связано с иными видами оценочного созна-
ния (моральным, политическим и т.п.).
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Таким образом, правосознание представляет собой единство эмо-
ций, теорий и знаний, выражающих отношение людей к явлениям пра-
вового характера, происходящих в реальной жизни.

Правосознание представляет собой единств трех структурных эле-
ментов:

Правовой идеологии. Она представляет собой существующий 
в  конкретном обществе образ правовых отношений и  отражает го-
сподствующие в обществе и государстве политические, экономические 
и правовые теорий.

Корни этих представлений находятся в идеологии и религии каж-
дого конкретного народа, в литературных произведениях, в поговорках 
и  пословицах. В  качестве примера можно привести перечень запове-
дей из Библии: «Не укради», «Не убей», «Не возжелай жены ближнего 
своего» и другие. В настоящее время такими постулатами можно счи-
тать принцип верховенства права и разделения властей. Такие теории 
по-разному влияют на отношения людей к праву. В одних случаях они 
вызывают положительный отклик у людей, в других-отрицательный.

Правовой психологии. Эта часть правового сознания базируется 
на  его чувственной стороне и  представляет собой совокупность мо-
ральных, религиозных, эстетических взглядов на правовые явления.

Правовых знаний. Они образуют рациональную основу правово-
го сознания и базируются на реальных фактах правовой действитель-
ности. Они добываются научными способами и могут быть доказаны 
практическим путем и сравнительными исследованиями. Источниками 
правовых знаний являются книги и статьи на юридическую тематику, 
законодательные акты, а также занятия, посвященные правовой сфере. 
Правовые знания дает также получение юридического образования.

Социальное назначение и  суть правового сознания находят свое 
выражение в функциях правосознания:
1. Познавательной. Она тесно взаимосвязана с  пониманием правовой 

реальности и накапливанием конкретных знаний;
2. Оценочной. Она может быть выражена сравнительным отношением 

к правовым явлениям и процессам, к объектам и субъектам правовой 
деятельности, а  также к  законодательству и  правовому поведению 
людей. Основой оценочной функции является бытовой и  научный 
опыт, применение различных критериев (моральных и др.), а также 
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сравнивание социальных приоритетов. Вся объективная и  субъек-
тивная жизнь людей подвергается оценке через призму социальной 
и  правовой справедливости. Оценочная функция играет главную 
роль в формировании творческого и преобразующего начала в право-
вом сознании и является основным условием правовой деятельности.

3. Регулятивной. Эта функция заключается в регуляции поведения лю-
дей через формирование моделей поведения в различных жизненных 
ситуациях.

Исходя из  вышесказанного, можно сказать, что правосознание 
охватывает широчайший спектр правового регулирования, является 
предшественником издания норм права и сопровождает всё время их 
действия.

Одним из уровней правового сознания принято считать профес-
сиональное правосознание. Его формирование и развитие происходит 
в процессе специализированной подготовки(к примеру, в процессе учё-
бы в  юридическом ВУЗе), а  также в  результате проведения практиче-
ских юридических действий.

Такое правосознание содержит в  себе узкоспециализированные 
и  детальные сведения из  области действующего законодательства, 
а также навыки и способы применения законов на практике. Так, судьи 
при вынесении решения по делу руководствуются существующим зако-
нодательством и своими правовым сознанием.

Таким образом профессиональное правовое сознание юристов 
представляет собой один из уровней правосознания и выступает в виде 
системы правовых взглядов, знаний, эмоций, идей, ценностных ориен-
таций и других составляющих правосознания юристов, чья професси-
ональная деятельность требует наличия теоретической и практической 
базы.

Чем же оно отличается от правосознания других категорий граж-
дан? Его отличие в том, что оно неразрывно связано с юридической де-
ятельностью.

Под юридической деятельностью понимают трудовую, государ-
ственно-властную деятельность уполномоченных органов, которая 
направлена на  достижение задач и  выполнению функций (создание 
нормативно-правовых актов, осуществления правосудия, толкование 
права и т.д.) [1, с.5.].
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Профессиональное правовое сознание юристов предполагает 
не только знание определенной правовой нормой, но и понимание за-
дач, функций и целей права, конкретного понимания того, в каких усло-
виях способна действовать та или иная правовая норма.

Юридические знания включают в себя не только общие представ-
ления о праве. Они должны проникать в их суть, видеть конкретные об-
стоятельства, при которых правовая норма может вступить в действие, 
о последствиях этого.

Правовое сознание юристов характеризуется навыками примене-
ния юридических знаний на практике. Умение применять юридический 
инструментарий является результатом не только теоретической подго-
товки, но и практики. 

Таким образом, юридическое правовое сознание складывается 
из теоретической и практической части.

Правовое сознание юристов, занимающихся практической дея-
тельностью, основывается на позитивном отношении к праву, а также 
к  практической области его применения, способности соблюдать за-
коны. В такой деятельности необходимы углубленные знания опреде-
ленных отраслей права и законодательства. Их деятельность включает 
определение правовой нормы, ее толкование, принятие решений о при-
менение нормы закона.[2, с.2.]

Юрист-теоретик занимается в  основном разработкой юридиче-
ской методологии. Их приоритетная форма правового сознания – это 
правовая теория. Главными направления деятельности юристов-теоре-
тиков считаются разработка теорий и идей, пропагандирование право-
вых норм, научные публикации и выступления и т.п.

В настоящее время российские юристы успешно сочетают оба вида 
деятельности-и практическую, и  теоретическую(преподавание в  уни-
верситете или научная деятельность). Это приносит свои плоды в обла-
сти развития правового сознания.

Правовое воспитание юристов представляет собой комплексный 
процесс формирования у юристов уважения к праву, закону, формиро-
вание у них правовых убеждений, освоения ими новых знаний и навы-
ков юридической деятельности.

В ходе такого обучения юристы не  только овладевают профессио-
нальными навыками и умениями, не только знакомятся с системой пра-
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вовых знаний, но и формируют свое профессиональное правосознание, 
которое является основой, фундаментом их профессиональной культуры. 

Они должны понимать, что юридическая деятельность только тог-
да будет обладать достаточной эффективностью, когда у будущих юри-
стов будет сформирован стойкий интерес к ней и желание постоянно 
углублять и расширять объем правовых знаний, полученных в резуль-
тате обучения.

У юристов должны быть сформированы достаточно стойкие цен-
ностные ориентиры, а  также они должны в  совершенстве овладеть 
индивидуальными умениями и навыками правовой деятельности, что 
является основой профессиональной культуры юриста. Формированию 
профессионального правосознания российских юристов должно быть 
уделено особое внимание в современных условиях, когда право стано-
вится все более значимым инструментом социального регулирования. 
Только так Россия станет по-настоящему правовым государством.
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Представлены концептуальные направления исследования изме-
нения важнейших государственных функций под воздействием процес-
сов глобализации, а именно проводится анализ того, как глобализация 
влияет на  внутренние и  внешние функции государства. Приводятся 
положения о том, как меняется непосредственно содержание государ-
ственных функций в ходе данного процесса. 
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Термин «глобализация» может иметь различные значения, одна-
ко в классическом понимании глобализация- это мировая интеграция 
народов, государств и  обществ. Процесс, ведущий непосредственно 
к  установлению нового мирового порядка, в  основе которого лежит 
гармония между интересами какого-либо отдельного государства и ми-
рового сообщества в  целом. Процесс глобализации имел место быть 
на протяжении всей истории, но с 20 века он приобретает новые мас-
штабы, в связи с появлением интернета и как следствием образованием 
единого информационного пространства. 

Глобализацию можно по  праву назвать процессом объективным, 
который никаким образом нельзя прекратить. Вместе с тем он оказы-
вает достаточно существенное влияние на внутреннюю и внешнюю по-
литику любого государства и, следовательно, на внутренние и внешние 
государственные функции.

В развитии внутренних функций государства в  ходе процесса 
глобализации довольно отчетливо прослеживается их интернациона-
лизация, что означает приобретение ими значительного международ-
ного аспекта, связь внутренней и  внешней политики государства, то 
есть внутренние функции государства не могут осуществляться лишь 
на  основе интересов и  целей конкретного государства, обязательным 
становится необходимость учитывать интересы международного сооб-
щества. 

Таким образом, процесс глобализации оказывает влияние на  со-
держание политической функции, что предопределяется тем, что ка-
ждое государство должно предоставлять необходимые условия для 
полноценного и всестороннего развития институтов демократического 
управления обществом. На современном этапе развития сложно не со-
гласиться с тем, что демократия приобретает международное значение, 
происходит глобализация демократических ценностей. Также, в услови-
ях глобализации особое место отводится такому аспекту политической 
функции как обеспечение государственного суверенитета. Существу-
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ет мнение, что суверенитет отдельного государства отходит на второй 
план в сравнении с глобальными проблемами, однако это в корне не-
верно, поскольку отказ от  государственного сувернитета равноценен 
отказу от принципа территориальной целостности государства, поэто-
му навязывание другим народам своего образа жизни, политического 
режима и иных установок считается недопустимым. В том случае, если 
эти установки являются действительно значимыми для всего населения 
планеты, они будут приняты и  добровольно без  каких-либо насиль-
ственных действий, либо же активной пропаганды. 

Глобализация оказывает непосредственно влияние и на осущест-
вление экономической функции государства.[1,С. 3] Этот факт пре-
допределен тем, что глобализация означит в большинстве случаев ин-
тернационализацию рынков. В  результате экономической интеграции 
государств усиливается влияние транснациональных корпораций, 
растет господство надгосударственных структур, что серьезно сокра-
щает возможности управления национальной экономикой со стороны 
государства. Однако это не означает, что экономическая функция в ус-
ловиях глобализации утрачивает свои национальные масштабы, но она 
требует соответствующего уточнения и поиска новых форм экономиче-
ской политики. Особое значение приобретает согласование националь-
ных интересов и  интересов международного сообщества, что может 
вызывать определенные сложности из-за обостренной конкуренции, 
однако что очень важно. 

Серьезным изменениям в  условиях глобализации подлежит со-
циальная функция государства, поскольку трансформируется рынок 
труда и, как следствие, уровень занятости населения. Из-за появления 
новых технологий многие государства осуществляют переход на  гиб-
кие системы занятости. Стоит отметить отличительные особенности 
глобализации рынка труда и занятости, происходящие во всем мире. К 
таким особенностям можно отнести изменение условий труда, требу-
ющих более высокого уровня квалификации, но меньшего количества 
работников, ослабление гарантий занятости населения, а также сниже-
ние влияния профсоюзов. 

Вышеперечисленные особенности подталкивают государства к пе-
ресмотру социальной политики, в частности социальной защиты насе-
ления. Немалое количество стран к принципу индивидуализма в рам-
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ках социального обеспечения, что требует повышения уровня личной 
отвественности каждого человека и гражданина.[2;С. 77] 

Что касается функции государства по  защите и  охране прав 
и свобод личности, то она также приобретает все больший глобаль-
ный характер. Права человека утверждаются общечеловеческой цен-
ностью, что в свою очередь предполагает проведение государствами 
политики, согласованной в  международном сообществе, создание 
международных органов, деятельность которых направлена на кон-
троль за соблюдением отдельных государств прав и свобод человека 
и гражданина. 

Кроме того, международным сообществом создана мировая кон-
цепция прав человека, признанная универсальной. Это возлагает опре-
деленные обязанности по соблюдению и защите этих прав. Признавая 
эти нормы, которые носят международный характер, государство берет 
на себя жесткие обязательства не только перед мировым сообществом, 
но и перед всеми, кто находится под его юрисдикцией. 

В значительной мере глобализация повлияла на  осуществление 
экологической функции, потому что, безусловно, все государства и ми-
ровое сообщество в целом заинтересовано в безопасности окружающей 
среды. Особая роль в разрешении экологических проблем отведена го-
сударствам, которые обладают высоким промышленным и природоре-
сурсовым потенциалом, ведь именно на долю таких стран приходятся 
существенные масштабы загрязнения окружающей среды. Однако, сто-
ит отметить, что в борьбе с негативными последствиями научно-техни-
ческого прогресса и неблагоприятного воздействия человека на природ-
ную среду очень важно и невероятно ценно активное международное 
сотрудничество и содействие. 

Если говорить о внешних государственных функциях, то необхо-
димо сказать о том, что глобализация активизировала их осуществле-
ние, особенно внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятель-
ность, приобретающую мировой масштаб. Не трудно догадаться, что 
практически все государства напрямую заинтересованы в поддержании 
правопорядка в мире, коллективной безопасности. Функция поддержа-
ния миропорядка предполагает объединение усилий всех государств 
по ликвидации ядерного оружия, разоружения, борьбе с международ-
ным терроризмом, запрещению оружия массового уничтожения и т.д. 
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В настоящее время деятельность таких преступных сообществ, обо-
сновавшихся в одном государстве, а действующих в нескольких государ-
ствах с наиболее благоприятной конъюнктурой, приносит им прибыль, 
превышающую размер дохода некоторых стран. Борьба с  транснацио-
нальной преступностью с учетом ее глобальных масштабов должна ве-
стись исключительно международными усилиями, посредством сотруд-
ничества всех стран и соответствующих международных организаций.

В качестве вывода, хочу отметить, что несмотря на усиление вза-
имосвязи между государствами и приобретение внутренними и внеш-
ними функциями международного аспекта, национальные интересы 
не теряют свою значимость. К наиболее существенным национальным 
интересам можно отнести предоставление всех необходимых условий 
для всестороннего развития и  благополучия населения, обеспечения 
внутреннего правопорядка, наращивание военной мощи, обеспечение 
роста экономики, эффективность законодательства и др. То есть наци-
ональные интересы не теряют своей значимости в условиях глобализа-
ция, а наоборот усложняются, приобретая при этом новые аспекты их 
развития. 
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Актуальность рассматриваемой темы определяется глобальными 
преобразованиями и  новыми вызовами в  международном правовом 
поле, корректировкой российского юридического курса, развитием 
политической, экономической, общественной сферах жизни социу-
ма как в России, так и в мире, необходимостью генезиса современных 
и  адекватных ситуации методов правового регулирования социаль-
ных контактов, требованием поддерживать высокий уровень правовой 
культуры населения и юридической техники законодателей и правопри-
менителей. Принципы права, являющиеся базисом для функциониро-
вания всей правовой структуры как отдельного государства, так и гло-
бальных международных объединений, должны подвергаться особому 
теоретическому осмыслению, всестороннему изучению и максимально 
возможной адаптации к реальной обстановке, анализу как в общем пла-
не, так и отдельноотраслевой ступени права.

Принципы права считаются продуктом теоретического осмысле-
ния и юридического закрепления объективно сложившейся практики 
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реализации правовых норм. Они основываются на  идее, получившей 
теоретическое обоснование в  качестве элемента правосознания. Если 
говорить более точно, то сам принцип права выступает в  виде ко-
нечного результата идейного развития теории [1, с.2] Таким образом, 
принцип права является совокупностью теоретической мысли и юри-
дического требования, именно поэтому его можно отнести к категории 
правосознания или руководящей идеи. Следует отметить, что принцип 
права имеет свою структуру, его составными компонентами являются 
требование (часто становится основой для включения позиций прин-
ципов в нормативные акты в виде юридического веления), идеал (да-
ющий оценочную характеристику) и  знание, излагаемое посредством 
человеческой коммуникации. 

Принципы права многочислены и  разнообразны, что порождает 
их упорядочивания, классификации. В  юридической литературе при-
нято классифицировать принципы права на  общие, отраслевые и  ме-
жотраслевые. Общие принципы права определяются как базовые идеи, 
положения, а также источник функционирования остальных норм, пред-
ставляющие собой некий социальный идеал, возведенный в  правовое 
состояние. [2, с. 295] Межотраслевые принципы права характеризуются 
через сравнение с предыдущей категорией- они не носят столь обширно-
го и всеобъемлющего распространения, однако находят свое применение 
сразу в нескольких отраслях. Отраслевые же принципы носят узкоспеци-
альный характер, представляя собой совокупность идей, актуальных 
и применимых в отельных отраслях права. Данная классификация име-
ет ряд недостатков, поэтому была разработана система, в соответствии 
с которой принципы права разделяются на две группы: общесоциальные 
и специально-юридические принципы права. В первую категорию вклю-
чают характерные идеи, закрепляющие начальные положение и ведущие 
постулаты права на базе важнейших сфер общественной жизни. Обще-
социальные принципы права делятся на: экономические, политические, 
идеологические, нравственные и  социально-структурные. Специаль-
но-юридические принципы права представляют такие генеральные идеи 
правового регулирования, которые выражают особенности сущности 
права как особой социальной реальности. [3, с.153]

В соответствии с законодательством Российской Федерации, к об-
щим принципам относятся принципы свободы, справедливости, де-
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мократизма, гуманизма, равноправия, равенства юридических прав 
и обязанностей. Следует отметить, что в России прослеживается четкая 
классификация отраслевых принципов (гражданские, уголовные, адми-
нистративные принципы права)

Английская правовая система складывалась на  протяжении не-
скольких веков. В  большей степени этот процесс проходил под воз-
действием вновь создаваемых судебных прецедентов, а  также право-
вых доктрин ученых. Постепенно была создана концепция толкования 
права Соединенного Королевства, состоящая из  таких элементов, как 
принципы права, законодательные определения, презумпции, соот-
ветствующие сущности законодательства, юридическая техника, части 
римского права. 

В ходе деятельности английских судов были выработаны следую-
щие специфические, во многом уникальные правовые принципы:
 • Literal rule («буквальное правило»), предписывающий интерпретиро-

вать слова в  самом очевидном, их общеупотребительном значении, 
даже в случае несовпадения данного понимания со здравым смыслом.

 • Golden rule («золотое правило»)- попытка симметричного ответа 
на предыдущий принцип, предпринятая судьями в стремлении избе-
жать абсурдных результатов при буквальном понимании смысла слов 
и терминов.

 • Mischief rule (дословно - «правило вреда», корректнее - «правило 
устранения дефектов») – принцип, согласно которому последующие 
издаваемые акты и разрабатываемые концепции должны органично 
исправлять недостатки и восполнять пробелы ранее действовавших 
законов.

Стоит сказать, что помимо данных принципов для англосаксон-
ской правовой семьи характерен и принцип парламентского верховен-
ства в области законодательства, что является прямым аналогом прин-
ципа верховенства закона в роман-германской правовой семье. [4]

Исторический путь германского государства и  его правовой путь 
были отнюдь не  простыми, что породило определенное своеобразие 
принципов права. Особо отмечаются принципы конституционного пра-
ва, рассматриваемые через призму преобразований в  Германии за  по-
следний век. Статья 20 Основного Закона ФРГ 1949 года гласит: «Феде-
ративная Республика Германия является демократическим и социальным 



370 «Мой выбор — наука!»

федеративным государством».[5] В стране признается принцип демокра-
тизма и  народного суверенитета- вся публичная власть исходит толь-
ко от  народа, являющегося сувереном. Встречаются и  специфические 
принципы права, выявленные немецкими юристами в различных обла-
стях права. Одним из таких является принцип абстрактности в отрасли 
гражданского права. Принцип абстрактности в немецком гражданском 
праве устанавливает, что передача права на предмет (например передача 
собственности на вещь) производится на основании отдельного догово-
ра, правовые последствия которого наступают независимо от того, суще-
ствует ли для этого реальное обязательственное основание. 

Основные принципы права континентальной правовой семьи, из-
менявшиеся параллельно с  обществом в  ходе исторического процесса, 
получили общепринятое значение. Рассматриваются принципы пра-
ва, закрепленные в  конституциях отдельных стран, а  также подходы 
к их толкованию национальными конституционными или равными им 
по  полномочиям судами. Представляется необходимым учитывать об-
щемировые тенденции при формировании законодательства и судебной 
практики, которые во многом вытекают из толкования принципов права 
в государствах с сравнимыми по форме правовыми конструкциями.

Значение и  роль принципов права в  доктринах правовой семьи 
стран романо-германской правовой семьи в целом никогда не подвер-
галось сомнению.

Наиболее часто в современном законодательстве стран континен-
тальной системы напрямую прописываются принципы добросовест-
ности, недопустимости злоупотребления правом, неприкосновенности 
частной собственности. В  кодексах, основанных на  институциональ-
ной системе, выделение общих принципов тем более затруднительно, 
что в них отсутствует общая часть. В то же время в ряде национальных 
законодательств системы континентального права закреплены общие 
нормы.

Например, Конституция Итальянской Республики провозглашает 
основными правовыми принципами демократию, суверенитет (ст. 1), 
неотъемлемость прав человека (ст. 2), равенства (ст. 3), право на труд, 
и прочее. [6]

Рассмотренные явления во многом перекликаются с положениями 
Конституции РФ, что говорит о  высокой степени сходства в  порядке 
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определения отраслевых принципов права в российской и зарубежной 
юриспруденции.

Западная и  отечественная культуры, в  том числе политические 
и  правовые их элементы, всегда отличались друг от  друга. Несмотря 
на сходство конституционных формулировок о правах человека в праве 
западных государств и аналогичных им положений, которые появились 
в праве РФ, отношение к ним в этих политико-правовых системах оста-
ется по-прежнему не одинаковым

В результате проведенного исследования принципов права как 
основополагающих, направляющих идей и  начал, а  также анализа их 
сущности и изучения зарубежного понимания принципов права, срав-
нительного анализа с российской трактовкой, были сделаны следующие 
выводы. Принципы права являются фундаментальной основой дей-
ствующего законодательства, так как они отражают идеи, которые впо-
следствии были теоретически обоснованы и юридически закреплены. 
На формирование и развитие принципов права также влияет истори-
ческий фактор, поэтому в каждом государстве существуют как общие 
принципы права, характерные для множества стран, так и принципы 
права характерные только для данного региона.
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Работы ученых-правоведов играют важную роль в  складывании 
методологии регулирования общественных отношений посредством 
законов. Здесь делается детальный анализ отдельных правовых ин-
ститутов, комментируется и  интерпретируются действующие норма-
тивные положения, изучаются ранее существовавшая методология 
правового регулирования, делается прогноз перспективах развития 
явлений права, компаративистское рассмотрение норм национального 
законодательства в свете международных достижений. В научных рабо-
тах генерируется новый категорийный аппарат. В.М. Баранов отмечает 
эффект возросшего интереса российских и  заграничных правоведов 
к обоснованию проводимой законотворческой и правоприменительной 
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политики государства не в чистом виде, а на основе научных изысканий. 
Нестандартное видение о роли и появлении доктрин права выражено 
Л.Д. Воеводиным, относящим данное явление к  частям юридической 
техники. Он пишет: «…в противоположность другим конституцион-
ным нормам правовая доктрина имеет более жесткий, установленный, 
указующий характер»[4, с.43].

А.А. Васильев дает следующее определение правовой доктрине : «Си-
стема идей о праве, признаваемых в качестве обязательных официально 
государством или юридической практикой в силу их авторитета и обще-
принятости, выражающих определенные социальные интересы и опре-
деляющих содержание и функционирование правовой системы и непо-
средственно воздействующих на волю и сознание субъектов права» [2]. 

Таким образом, в доктрине видится система авторитетных и спо-
собных регулировать деятельность законодателя научно обоснованные 
позиции и  мнения о  верном виде права, соответствующем реальным 
общественным отношениям, о способах легального воздействия на по-
ведение людей. 

Принято говорить о двух основных функциях доктрины: 1) идей-
ное основание для проведения законотворческого процесса; 2) непо-
средственное использование ее положений в качестве источника права. 
В этом свете и понятие «доктрина» применяется в нескольких смыслах. 
Как научное течение, как внешняя форма права и как автономно суще-
ствующий правовой документ, получающий материальное выражение.

Причиной появления доктрины как правового явления и  ее ак-
тивного смешения с  правоприменительной практикой является то, 
что законодатель в  силу объективных причин (колоссального объема 
общественных отношений) оказывается не  в  силах регламентировать 
все множество возможных ситуаций. Правовая доктрина же выглядит 
более эффективным и  перспективным методом регулирования обще-
ственных отношений, чем прецедент. Подобное положение дел проком-
ментировано и  на  официальном уровне. Позицию о  месте правовой 
доктрины (на данном случае, военной доктрины) в системе источников 
права Конституционный суд РФ изложил в своем Постановлении [5], 
в  соответствии с  которым «основные положения Военной доктрины 
Российской Федерации не  содержат нормативных предписаний». То 
есть формально доктрина в России не признается полноценным и са-
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мостоятельным внешним выражением права. Но отдельно стоит ска-
зать об «особом мнении» судьи В.О. Лучина, который, отстаивая нор-
мативность доктрины, заявил, что «утверждение указом Президента 
того или иного документа (доктрины, положения, программы) придает 
ему характер официального общеобязательного акта». А.А. Васильев 
видит юридическое и общественное значение правовой доктрины как 
источника права заключается в  ее способности «восполнять пробелы 
в действующем позитивном праве, устранять противоречия между по-
зитивными нормами». Установление основополагающих юридических 
представлений и  течений в  актах общего характера направляет даль-
нейшую деятельность полномочных органов. Кроме того, правовая док-
трина разрабатывает и  вводит в  оборот базовые термины и  понятия, 
позволяющие унифицировать правовое поведение различных субъек-
тов на всех стадиях действия права. По воззрению ряда ученых, доктри-
ну права обязательно стоит считать источником. Если и не в качестве 
основного, ведущего, то как минимум дополнительного, поясняющего 
действующее законодательство. Такое положение можно обосновать 
следующим образом: 1) сами доктрины определяют себя в  своих тек-
стах как систему влияющих положений, что говорит о ее дополняющем 
характере. Доктрина информационной безопасности провозглашает, 
что она служит основой для формирования государственной политики 
в области обеспечения информационной безопасности (в т. ч. и право-
вой политики как вида политики государственной); подготовки предло-
жений по  совершенствованию правового обеспечения информацион-
ной безопасности; 2) доктрина может и не иметь четкой регламентации 
правил поведения, определенных моделей деятельности субъектов, 
лишь закрепляя положения теории права о  нормах-принципах, нор-
мах-целях, нормах-дефинициях; 3) доктрина, как уже отмечалось, мо-
жет превратиться в  полноправный и  общеобязательный акт путем ее 
принятия неким субъектом, обладающим возможностью правотвор-
чества. Классическая модель становления правовой доктрины можно 
охарактеризовать обобщенной схемой «идея-доктрина-практика». Все 
начинается в  момент, когда в  силу особенностей общественного раз-
вития в научной среде зарождается теоретическая возможность улуч-
шения условий функционирования органов государственной власти, 
повышение качества жизни социума и исправления недочетов право-
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вого поля. В процессе работы над относительно простой идеей ученые 
разрабатывают определенную систему знаний, способных описать во-
прос и решить поставленную проблему. К первоначальному варианту 
постепенно добавляются иерархические элементы, механизмы, способ-
ные реализовать теоретическую основу доктрины на практике. В конце 
после оценки и  осмысления разработанных положений из  них выби-
раются ведущие, основные направления, регулирующие конкретные 
сферы или влияющие на четко очерченный круг органов власти. Здесь 
оформляется финальная версия доктрины как самостоятельного пра-
вового явления. Последующее применение и существование доктрины 
определяется конкретными историческими, политическими целями, 
юридическими задачами, стоящими перед государством [3].

Выделяют следующие характерные черты правовой доктрины. 
Во-первых, она является результатом научной работы, а  не  непосред-
ственного законотворческого процесса. «По своему генезису правовая 
доктрина представляет собой господствующий в  переходный период 
тип юридического мышления и  правопонимания, отражающий пра-
вовые взгляды ведущих правоведов». Это может быть особенно полез-
но в условиях «переходного» права, когда институты государства еще 
не до конца оформились и определились с направлением проводимой 
в перспективе политики. Доктринальная определенность, поддержива-
емая научным сообществом и людьми в целом может стать опорой для 
реализации реформаторских идей и создания правовой системы, адек-
ватной сложившейся обстановке. Дальнейшее использование доктрины 
может стать причиной преобразования общества как специфического 
субъекта права, менять его юридическое мировоззрение. Необязатель-
ность применения доктрины на  первичных этапах ее существования 
позволяет оценить общий «расклад сил» в научной сфере, выбрать наи-
более обоснованную и проработанную идею для ее дальнейшей реали-
зации. Значимость юридической доктрины проявляется еще и  в  том, 
что «именно в  доктрине содержатся взгляды и  положения, в  которых 
можно обнаружить стратегические ориентиры для правового развития, 
способные минимизировать действие многочисленных препятствий, 
мешающих юридическому совершенствованию. 

Вопрос формирования правовой доктрины для России в наши дни 
особенно актуально, поскольку сложная внешняя и внутренняя поли-
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тическая обстановки говорят о необходимости проведения взвешенной 
политики в  области создания правового поля [1]. Поэтому, основные 
задач и:
 • разработка и  выбор наиболее перспективных доктрин, отвечающих 

быстроменяющимся юридическим условиям;
 • более четкое законодательное определение места доктрины в общей 

иерархии НПА;
 •  учет предыдущих попыток применения доктрин и их корректировка.
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Как нам известно, наиболее полное и эффективное правовое регу-
лирование достигается путём соединения трёх основных регуляторов: 
религии, морали и права. К сожалению, современные государства, в том 
числе и Российская Федерация, уходят от пути воздействия всеми тре-
мя регуляторами на поведение и правосознание граждан. Официально 
церковь отделена от государства и религиозные нормы более не сковы-
вают человека в  его действиях. Моральные нормы так же придаются 
забвению, а  общество развращается. В  руках у  государства остаётся 
лишь один регулятор – право, который в одиночку не способен на пол-
ное эффективное правовое регулирование. Людей невозможно сдержи-
вать одним лишь правом, поскольку это приводит к нарушению права 
там, где сложно или невозможно зафиксировать правонарушение. Как 
следствие этого явления можно выделить возрастающий уровень пре-
ступности, не  говоря уж о  мелких правонарушениях. Таким образом, 
актуальность темы состоит в том, чтобы подчеркнуть взаимосвязь и пе-
реплетение традиционной для России религии, Православного Христи-
анства, и Российского права, дабы восстановить воздействие религии 
как правового регулятора.

Ключевые слова: Принципы права, христианство, христианские 
заповеди, законность, справедливость, милосердие, человеколюбие.
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Перед началом обсуждения темы по существу стоит затронуть во-
прос о понятии и классификации принципов права, а так же о понятии 
христианских заповедей.

Принципы права являются широко употребляемым понятием 
в  современной юридической литературе. Вопрос о  понятии правово-
го принципа, один из  самых дискуссионных вопросов в  отечествен-
ной и  зарубежной правовой науке. Из всего многообразия подходов 
наиболее предпочтительными и  актуальными являются точки зрения 
относящиеся к  широкому право-пониманию. Поскольку принципы 
права являются основами права, они не нуждаются в законодательном 
закреплении. Кроме того они должны использоваться во всех случаях 
правоприменения для наиболее качественного решения юридических 
вопросов. Так Л.С. Явич, придерживаясь широкого подхода, отмечает 
что, принципы права являются основными идеями, имеющими руково-
дящее значение для работы соответствующих органов государства, и не 
относятся лишь к области политической идеологии [4, ст. 143]. Исходя 
из такого определения, можно с уверенностью заявить, что принципы 
права имеют практическое значение для правовой системы и должны 
применяться правоохранительными и иными государственными орга-
нами непосредственно в их работе. 

Популярной классификацией в юридической науке, является раз-
деление принципов по  сфере их деятельности на  три большие груп-
пы: общеправовые, межотраслевые и  отраслевые принципы права. 
Однако наиболее важной классификацией принципов права, которая 
напрямую относится к теме работы, является классификация, крите-
рием которой выступает дух права. Данную классификацию разрабо-
тал Сорокин В. В. В её рамках предлагается делить принципы права 
на основные и не основные, где к первым относятся всего лишь три 
принципа: законности, справедливости и  милосердия. Не основные 
же принципы конкретизируют и дополняют основные. В основу этой 
классификации была положена субординация принципов, причём 
не только между основными и не основными принципами, но так же 
и внутри каждой из этих групп. Как отмечает В.В. Сорокин: «На са-
мом деле между принципами права всегда возникает конкуренция, 
которая обусловлена такой объективной причиной, как субординация 
принципов права» [2, ст. 179].
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Поговорив о принципах права, стоит затронуть вопрос о понятии 
христианских заповедей. В  классическом узком понимании заповеди 
христианства - это десять законов, написанных в скрижалях, которые 
Бог дал Моисею на   Синайской горе. «Их можно назвать своего рода 
конституцией для иудейского и христианского законодательства». Де-
калог «Выступая в роли конституции, … провозглашает наиболее важ-
ные социальные ценности и излагает общие установления относитель-
но их защиты» [1, ст. 38]. Сравнение с  конституцией применимо ещё 
и потому, что в Заповедях не указаны санкции. Так же подобно приня-
тию конституции отмечается факт договора между Богом и  еврейским 
народом. Однако понимание заповедей лишь в  классическом узком 
смысле ведёт к не полной их оценке. Христианские заповеди в широком 
смысле – все основополагающие идеи озвученные Христом во  время 
его проповедей и записанные его учениками в Евангелии. Они строятся 
на десяти заповедях, дополняя их и наделяя новыми смыслами.

В целом, христианские заповеди, в особенности Декалог, являют-
ся правовым явлением. Они подобно принципам в праве являются ос-
новными руководящими идеями на  которых строится христианство. 
Христианские идеи и  ценности, отражённые в  заповедях оказывают 
большое влияние на формирование правопослушного поведения чело-
века, вырабатывая устойчивую систему ценностей, небезразличную для 
права. Человек, неуклонно следующий христианским заповедям, физи-
чески не сможет нарушить закон правового государства или права дру-
гого человека. Право совпадает с христианскими заповедями в отноше-
нии к человеку, как к личности. Основной заповедью является любовь 
к «ближнему» в этическом её понимании, которая должна проявляться 
в ответственности за других людей и помощи им.

Христианские заповеди имеют весьма глубокую взаимосвязь 
с принципами права. Это объясняется тем, что Декалог, а так же дру-
гие Христианские заповеди являются метаправом. На основании этого 
напрашивается вывод, о том, что высокодуховные нормы дарованы че-
ловеку извне и внушены кем-то, то есть Богом. Поскольку принципы 
права являются основой самого права, то в них сами содержатся хри-
стианские заповеди.

Принцип законности, является низшим из  трёх основных прин-
ципов права. Он подразумевает соблюдение закона государственными 
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служащими, должностными лицами и вообще всеми лицами, находя-
щимися на территории государства. В евангелии так же встречается за-
поведь, говорящая о важности соблюдения закона. Один человек спро-
сил у Христа, что ему сделать, чтобы получить вечную жизнь, высшую 
форму награды. Исус ответил ему: «…Если же хочешь войти в жизнь 
вечную, соблюди заповеди» (Мф.19:17). Этот момент в Евангелии даёт 
нам понять всю важность соблюдения закона, Такое понимание воз-
вышает принцип законности, поскольку с христианской точки зрения 
только одно соблюдение закона уже предусматривает высшую награду 
в  качестве вечной жизни. Если же трактовать данный принцип лишь 
в светском понимании он преумаляется, поскольку соблюдение закона 
стимулируется только неотвратимостью наказания.

Принцип справедливости является вторым по  значимости в  ие-
рархии принципов права. Он означает, что за  каждое деяние должно 
быть назначено соответствующее воздаяние. Он так же происходит 
от  заповедей христианства. Сама идея справедливого воздаяния яв-
ляется основой заповедей блаженства: «Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся». Бог обещает за каждое деяние именно ту награду, которая 
нужна человеку. Плачущему нужно утешение, по  этому Бог обещает 
утешить плачущего в  вечной жизни. В  этом и  усматривается истин-
ная справедливость, а  не  в  равном распределении награды. Учитыва-
ется индивидуальность человека, его особенности, его потребности. 
Кроме того, в  Евангелии была озвучена заповедь, которая на  прямую 
говорит о  принципе справедливости: «Воздастся каждому по  делом 
его» (Мф.16:27). Здесь напрямую сказано, что за каждое дело положено 
определённое воздаяние. Если дело благое, то воздаянием будет награ-
да, а если же дело злое, то воздаянием будет наказание.

Принцип милосердия, наиважнейший принцип права, который 
хоть и  не закреплён в  российском законодательстве, однако можно 
констатировать его применение. Когда дело в суде рассмотрено на ос-
новании закона, в  уме судьи сформировалось справедливое решение, 
«высшим пилотажем» является разумное применение принципа мило-
сердия. Он проявляется, например, в назначении меньшего наказание, 
чем то которое человек заслуживал. Однако это намеренное смягчение 
делается для тог, что бы ни загубить жизнь единожды оступившемуся 
человеку. У судей существует негласное правило, в качестве меры на-
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казания назначать несовершеннолетним условное осуждение. С одной 
стороны такая мера всё еще является весомой и оступившийся подро-
сток может переосмыслить свою жизнь и исправить её, а с другой эта 
мера не ломает ему жизнь в отличии от лишения свободы. К сожалению, 
стоит констатировать, что тюрьмы очень редко служат исправлению че-
ловека. Зачастую из тюрьмы человек выходит озлобленным, недоверчи-
вым, замкнутым, асоциальным и более того никому не нужным. У него 
возникают проблемы с трудоустройством и многих людей все эти фак-
торы толкают на повторные преступления. Потому-то и важен принцип 
милосердия, чтобы справедливое наказание пошло на пользу человеку 
и обществу, а не загубило жизнь первого и нанесло вред второму. Одна 
из христианских заповедей блаженства так же находит своё отражение 
в этом принципе. Она гласит: «Блаженны милостивые, ибо они поми-
лованы будут ». Милость (милосердие) считается одним из важнейших 
моральных качеств человека, через которое достигается блаженство. 
Милостивым людям обещана одна из важнейших наград – помилова-
ние на Божьем суде в будущей жизни. Именно поэтому данный прин-
цип права занимает столь высокое положение в иерархии принципов 
права. Однако стоит отметить, что в судебной практике данный прин-
цип стоит применять с осторожностью и вдумчивостью, учитывая все 
обстоятельства дела и личные качества преступника, ведь в ином случае 
возможна непоправимая ошибка.

Принцип человеколюбия (гуманизма) в наиболее широком его по-
нимании с точки зрения христианства должен располагаться в иерар-
хии над всеми принципами права и преобладать над ними. Он подкре-
плён заповедью Исуса Христа: «возлюби ближнего твоего, как самого 
себя». Христос называет её одной из двух важнейших заповедей, выше 
которых нет: «Иной большей сих заповеди нет». Все остальные запо-
веди, относящиеся к земной жизни, даны человек лишь для более де-
тального понимания заповеди любви к ближнему. Они в полной мере 
раскрывают её смысл. Так и принцип человеколюбия в праве является 
основополагающим, а остальные принципы происходят от него и бо-
лее детально раскрывают его. Судье может быть не  вполне понятно, 
как проявить любовь к человеку, которого он впервые видит. Здесь как 
раз и находится место для других принципов права, которые объясня-
ют судье, что нужно относиться к человеку с милосердием, поступать 
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с ним по справедливости и выносить решение, соблюдая закон, и на ос-
новании закона. В этом и заключается роль принципов права, которые 
на наш взгляд происходят от одного единственного принципа челове-
колюбия, который, однако, настолько высок, что является весьма слож-
ным для нашего понимания и нуждается в дополнительном объяснении 
через другие принципы. Ведь если бы каждый из  нас по-настоящему 
любил всех людей, стал бы он поступать не так, как предписано запове-
дями и принципами права.

В целом, христианские заповеди во  многом являются прародите-
лями современных принципов Российского права. Это объясняется бо-
жественным происхождением права как феномена. Наивысшим прин-
ципом права с  точки зрения христианских заповедей следует считать 
принцип человеколюбия в наиболее широком его понимании. Он яв-
ляется прародителем всех иных правовых принципов и  правоприме-
нитель должен руководствоваться им при решении любых правовых 
вопросов.
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Статья посвящена проблеме защиты от дискриминации работни-
ков в сфере труда. В российском и  зарубежном законодательстве, меж-
дународных правовых актах содержится правовая основа, с помощью 
которой обеспечивается защита прав работников. Рабочее место яв-
ляется удобной отправной точкой для освобождения общества от дис-
криминации. Ликвидация дискриминации в  сфере труда необходима 
для того, чтобы все люди могли свободно выбирать направление своей 
профессиональной деятельности, развивать возможности, получать со-
ответствующее вознаграждение. 

Ключевые слова: дискриминация, запрет дискриминации, защита 
трудовых прав, трудовые отношения, права работников.

Вопросы о запрете дискриминации прав работников в сфере тру-
да особо актуальны, когда весь мир погружен в экономический кризис: 
острая нехватка рабочих мест, повышение уровня безработицы при со-
кращении штата. В наше время появилось много новых профессий, ко-
торых раньше не было. Работников тоже становится больше, а это зна-
чит, что работодатель может выбирать лучших по своему усмотрению, 
что и  может привести к  дискриминации. Еще одна проблема связана 
с отсутствием обращения работников в соответствующий орган по за-
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щите их нарушенных прав из-за неверия в то, что их требования будут 
удовлетворены. Сегодня можно заметить, что работодатель пресытился 
и при выборе работника может отказать по любой причине, даже не со-
блюдая требования законодательства [1]. Довольно часто работники 
сами соглашаются на любую работу и условия труда, чтобы иметь сред-
ства для существования. 

В настоящее время запрещение дискриминации в сфере труда отра-
жено в ст. 3 ТК РФ, в которой сказано, что никто не может быть ограни-
чен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимуще-
ства в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должност-
ного положения, возраста, места жительства, отношения к  религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника [2]. В ст. 
2 Всеобщей декларации прав человека [3], в п. 2 ст. 2 Международно-
го пакта об экономических, социальных и культурных правах, в целом 
ряде конвенций МОТ, среди которых основным источником антидис-
криминационных норм считается Конвенция МОТ № 111 «О дискри-
минации в области труда и занятий» [4] и других. Кроме того, в рос-
сийском законодательстве для повышения уровня гарантий защиты 
нарушенных прав работников, введена административная и уголовная 
ответственность работодателя. 

В Уголовном кодексе РФ установлена ответственность за «Необо-
снованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ 
в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, 
имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам»; за необосно-
ванный отказ в приеме на работу, увольнение лица, достигшего пред-
пенсионного возраста, в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. либо 
обязательными работами на срок до 360 часов (ст. 144.1 Уголовного ко-
декса РФ [5]). Также установлен прямой запрет [6] на распространение 
информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, 
содержащей сведения о  каком бы то ни  было прямом или косвенном 
ограничении прав или об  установлении прямых или косвенных пре-
имуществ в  зависимости от  пола, расы, цвета кожи, национальности, 
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а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами ра-
ботников, за исключением случаев, в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 
федеральными законами [7] .

Несмотря на  установленные в  законодательстве вышеназванные 
нормы, сложность защиты работников от дискриминации заключает-
ся в  том, что трудно доказать сокрытие работодателем своих дискри-
минационных побуждений и действий [8]. Доказательства могут быть 
представлены в письменной форме, вещественные доказательства, либо 
показания свидетелей. При анализе судебной практики можно сделать 
вывод, что решений, вынесенных в  пользу работников, не  так много, 
в основном выносятся решения о частичном удовлетворении или отка-
зе в удовлетворении исковых требований.

В решение по делу № 2-435/2018 [9], где гражданка Г. обратилась 
в  районный суд Иркутской области с  иском к  Муниципальному дет-
скому учреждению дополнительного образования о  восстановлении 
в  должности, о  признании трудового договора бессрочным, оплате 
вынужденного прогула, о  допущенной дискриминации, возмещении 
морального вреда, указав, что работала бухгалтером по  совмещению 
на 0,5 ставки по срочному трудовому договору. Рассмотрев все обсто-
ятельства дела, суд выявил, что с гражданкой Г. был заключен срочный 
трудовой договор о работе по совместительству в должности бухгалте-
ра, с учетом дополнительных соглашений к трудовому договору. В со-
ответствии с пунктом 2 статьи 77 ТК РФ основанием прекращения тру-
дового договора является истечение срока трудового договора. О таком 
прекращении трудового договора работник был предупрежден, такой 
договор не может быть в одностороннем порядке продлен работником. 
Директором был издан приказ об увольнение в связи с истечением сро-
ка трудового договора, с ним гражданка Г. не смогла быть ознакомлена 
в связи с тем, что отсутствовала на рабочем месте. В суде было доказано, 
что гражданке Г. звонили и просили ознакомиться с приказом, следо-
вательно она знало об увольнение. Суд отказал в удовлетворении всех 
требований.

В решение по  делу № 2-3083/2018 [10] гражданин П. обратился 
с исковым заявлением в Майкопский городской суд Республики Адыгея 
к  Государственному бюджетному учреждению «Государственная фи-
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лармония Республики Адыгея» об установлении факта дискриминации 
при приеме на работу, прекращении дискриминации при приеме на ра-
боту и  понуждении к  заключению трудового договора. Из трудового 
договора усматривается, что П. принят на работу по совместительству 
в камерный музыкальный салон ГБУ РА «Государственная филармония 
Республики Адыгея» в  должности артиста-солиста-инструменталиста 
первой категории. П. подал заявление с просьбой продлить с ним тру-
довой договор по совместительству, работодатель отказал в продлении 
трудового договора по  совместительству в  виду истечения срока его 
действия и отсутствия обязанности работодателя в продлении данного 
договора. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд решил удовлетво-
рить исковые требования частично. Поскольку из отказов работодателя 
в продлении трудового договора по совместительству не усматривает-
ся признаков дискриминации установленные в ст. 3 Трудового кодекса 
РФ и иных доказательств, следовательно суд не находит оснований для 
удовлетворения исковых требований в части установления факта дис-
криминации при приеме на работу и прекращении дискриминации при 
приеме на работу. Что касается требований истца о понуждении к за-
ключению трудового договора, обосновывая также данные требования 
немотивированным отказом в приеме на работу, суд полагает, что они 
подлежат удовлетворению, т.к необоснованный отказ в  заключении 
трудового договора запрещается (ст. 64 ТК РФ). Как указывалось ранее, 
истец в указанном государственном бюджетном учреждении работает 
по совместительству в должности артиста-солиста-инструменталиста, 
у него имеется специальное образование, он прошел аттестацию с при-
своением артисту высшей квалификационной категории, характеризу-
ется по месту основной работы у того же работодателя положительно, 
имеет большое количество наград, взысканий не имеет. Из этого следу-
ет, что работодатель необоснованно отказал П. в продлении трудового 
договора по совместительству, в связи с чем, исковые требования в дан-
ной части подлежат удовлетворению. 

В заключении можно сделать некоторые выводы: 
 • решений, вынесенных в пользу работника по факту дискриминации, 

к сожалению, не так много;
 • доказать в суде факт возникновения дискриминации в трудовых от-

ношениях достаточно сложно, а порой невозможно;
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 • несмотря на  гарантии, закрепленные в  Конституции Российской 
Федерации, законах Российской Федерации, проблема носит очень 
острый характер и фактически не получила никакого решения. 

Между тем, устранение дискриминации - важнейшая предпосылка 
для того, чтобы люди были способны избирать свою профессию, разви-
вать свои таланты и  способности, получая вознаграждение в  соответ-
ствии со своими достижениями. Дискриминация же является катализато-
ром возникновения неравенства на рынке труда. У каждого человека есть 
равные возможности для того, чтобы реализовывать свои трудовые права. 
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Приводятся основные признаки разграничения трудового догово-
ра и гражданско-правовых договоров по поводу труда, выработанные 
в  научной литературе. Анализируется судебная практика признания 
отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями. Отмечается, что зачастую главным критери-
ем разграничения становится подчиненность (субординация) работни-
ка работодателю.

Ключевые слова: трудовые отношения; признаки трудового дого-
вора; работодательская власть; внутренний трудовой распорядок.
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В соответствии со  ст. 56 ТК РФ, трудовым договором является 
соглашение между работодателем и работником, в соответствии с ко-
торым работодатель обязуется предоставить работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и  в  пол-
ном размере выплачивать работнику заработную плату, а  работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудо-
вую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие 
у данного работодателя.

Основные отличия гражданско-правового договора от  трудово-
го, которые традиционно выделяют в  научной и  учебной литературе, 
следующие: по  договорам оказания услуг или выполнения работ ис-
полнитель обязан выполнить определенное задание заказчика, которое 
известно еще в  момент заключения договора (ст. 702, ст. 779 ГК РФ), 
а  по  трудовому договору работник должен работать по  конкретной 
должности в соответствии со штатным расписанием, по определенной 
профессии, специальности и  выполнять все поручения руководства 
по мере их поступления в интересах, под управлением и контролем ра-
ботодателя (ст. 56 ТК РФ). В  трудовых отношениях работодателя ин-
тересует, прежде всего, сам процесс трудовой деятельности работника, 
а в гражданско-правовых – конкретный результат [1, с. 58-59; 2, с.157-
158; 3, с. 237-240]. 

В последние годы гражданско-правовой договор довольно часто 
рассматривается как «выгодная альтернатива» трудовому договору, так 
как он не требует от работодателя исполнения ряда обязанностей. Кро-
ме того, у гражданско-правового договора есть небольшие фискальные 
преимущества. Чаще всего, для того чтобы обойти требования трудово-
го законодательства, трудовые отношения с работниками «маскируют-
ся» под договоры возмездного оказания услуг, договоры подряда либо 
агентские договоры. 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 
по заданию заказчика оказать услуги, а именно совершить определен-
ные действия либо осуществить определенную деятельность. Согласно 
статье 779 ГК РФ, заказчик обязуется оплатить данные услуги. В отличие 
от договоров подряда, которые чаще всего предусматривают оплату ра-
бот после их сдачи заказчику, услуги оплачиваются в порядке и в сроки, 
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установленные условиями договора. К примеру, договором может быть 
установлена оплата два раза в  месяц, как и  при работе по  трудовому 
договору (ст. 136 ТК РФ). В правоприменительной практике случаются 
ситуации, когда положенное вознаграждение исполнитель (подрядчик) 
получает в то же время, что и остальные работники организации, по ве-
домости на выдачу зарплаты. Представляется, что это – один из призна-
ков, указывающих на то, что за договором возмездного оказания услуг 
или подряда, скорее всего, скрываются трудовые отношения. 

Другим таким признаком может быть то, что исполнитель (под-
рядчик) придерживается общепринятых правил работы в  организа-
ции и работает по общему для всех графику. Также можно предпола-
гать нарушение в  случае, если организация фактически взяла на  себя 
обязанности работодателя, например, предоставила подрядчику рабо-
чее место, инвентарь, расходные материалы и т. д. Признаки того, что 
гражданско-правовым договором «маскируется» трудовой, могут быть 
обнаружены и  при анализе текста договора: использование понятий 
из трудового законодательства, либо смутно сформулированный пред-
мет договора без указания объёма, численности, наименования работ 
и услуг.

Попытка работодателя «замаскировать» трудовые отношения, за-
ключив гражданско-правовой договор, не  только ограничивает права 
работника, но может привести к серьезным проблемам как для органи-
зации, так и для самого работника. Возможно привлечение работодате-
ля к административной (по статьям 14.1, 15.6 КоАП РФ) и даже уголов-
ной ответственности (по статье 171 УК РФ). К тому же при заключении 
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые 
отношения, таким работником может нарушаться налоговое законо-
дательство, поскольку используемое в  нем понятие индивидуально-
го предпринимателя (ст. 11.2 НК РФ) шире применяемого в граждан-
ском праве термина «предприниматель без образования юридического 
лица».

В соответствии с ч. 4 ст. 11 ТК РФ, отношения, связанные с исполь-
зованием личного труда, возникшие на основании гражданско-право-
вого договора, могут быть признаны трудовыми. Порядок признания 
установлен ст. 19.1 ТК РФ. Неустранимые сомнения при рассмотре-
нии судом споров о  признании отношений, возникших на  основании 
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гражданско-правового договора, трудовыми отношениями толкуются 
в пользу наличия трудовых отношений.

На практике, признавая отношения трудовыми суды чаще всего 
руководствуются следующими критериями: отношения субординации 
между заказчиком и исполнителем; наличие финансовой зависимости 
и  обеспечение исполнителю условий труда; соблюдение им трудового 
распорядка заказчика [4, с. 20-21]. 

Так, суд Первомайского района Оренбургской области удовлетво-
рил иск о  переквалификации гражданско-правового договора (дого-
вора оказания услуг) в трудовой, ссылаясь на то, что исполнитель со-
блюдал распорядок дня, находился на рабочем месте рядом с другими 
сотрудниками офиса и получал вознаграждения вместе с другими ра-
ботниками в кассе предприятия два раза месяц [5]. Из оценки этих же 
обстоятельств исходил Зейский районный суд, отказывая в иске о при-
знании факта трудовых отношений: истец самостоятельно организовы-
вал свою деятельность водителя такси, определял условия труда, плани-
ровал время и объемы работ за определенный период [6]. 

Таким образом, гражданско-правовой договор не  должен регла-
ментировать прямо процесс выполнения работы исполнителем, в про-
тивном случае, действуя согласно ст. 19.1 ТК РФ, суд его может квали-
фицировать как трудовой. В ст. 15 ТК РФ законодатель, характеризуя 
трудовые отношения, делает акцент на  их возникновении при непо-
средственной трудовой деятельности, выполняемой «в интересах, под 
управлением и контролем работодателя». В современной научной лите-
ратуре при разграничении разноотраслевых договоров о труде, многие 
ученые приводят в пример отношения субординации, традиционно вы-
деляемые в западной науке трудового права [7, с. 463; 4, с. 20-21].
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Представлено исследование правовой природы отстранения от ра-
боты. В ходе работы были изучены мнения различных ученых Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь и Азербайджанской Республики, 
проанализированы признаки и основания отстранения от работы с по-
зиции современной трудо-правовой теории. Предлагаются изменения 
и дополнения в действующее законодательство в связи с современными 
реалиями.

Ключевые слова: отстранение от работы, основания отстранения 
от работы, трудовое право, трудовое право зарубежных стран, перевод 
на другую работу.

В Трудовом кодексе Российской Федерации [1] (далее – ТК РФ) 
легальное определение понятия «отстранение от работы» отсутствует. 
Поскольку отстранение от работы влечет за собой неблагоприятные для 
работника юридические последствия в виде невыплаты ему заработка 
полностью или частично, а также в некоторых случаях может служить 
основанием увольнения, данный пробел восполняется доктринальным 
толкованием. Таким образом, в настоящее время не совсем ясна право-
вая природа отстранения от работы. 

В трудовом праве Азербайджана до сих пор не велось комплексно-
го изучения этого направления, за исключением А.М. Касумова, кото-
рый исследовал социально-правовую природу данного явления.

Большинство ученых придерживаются позиции, что отстранение 
от работы – изменение трудового договора. 

По мнению белорусского ученого В.И. Кривого, отстранение – это 
временное изменение трудового договора, выражающееся в  приоста-
новлении его действия в части предоставления работнику работы и на-
числения ему заработной платы [2, с. 49]. 

Другой белорусский ученый К.Л. Томашевский напротив считает, 
что в случае отстранения от работы происходит временное изменение 
трудового правоотношения, но не изменение трудового договора (его 
условий) [3, с. 169]. 

Российские ученые А.М. Лушников и М.В. Лушникова видят не-
последовательность действий законодателя, поскольку по своей пра-
вовой природе отстранение не  является изменением трудового до-
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говора. Они считают, что отстранение от работы по своей правовой 
природе является приостановлением на определенный срок трудового 
договора в  части реализации работником своей трудовой функции 
в случаях и порядке, предусмотренных федеральными нормативными 
правовыми актами [4, с. 334].

И.В. Семенова определяет отстранение от работы как временный 
запрет нанимателя на выполнение работником трудовой функции, об-
условленной трудовым договором, в определенных законодательством 
случаях [5, с. 24]. 

Отстранение от работы как в ТК РФ, так и в Трудовом кодексе Ре-
спублике Беларусь [6] (далее – ТК РБ) и в Трудовой кодекс Азербайд-
жанской Республики [7] (далее – ТК АР) является изменением трудо-
вого правоотношения договора. Отстранение не прекращает трудовые 
отношение, но временно их приостанавливает в части выполнения ра-
ботником трудовой функции и выплаты заработной платы в определен-
ных случаях. 

Основными признаками отстранения от работы можно считать: 
Во-первых, законодатель во всех этих странах не дает четкого опре-

деления отстранению от работы, однако анализ статей показывает, что 
под отстранением от работы понимается недопущение работника к ра-
боте на определенный период времени. В ст. 49 ТК РБ, ст. 76 ТК РФ, ст. 
62 ТК АР использованы формулировки «отстранить от работы», «не до-
пускать к работе». Хотя их схожесть и очевидна, они не идентичны. 

И.В. Семенова полагает, что недопущение к  работе означает, что 
наниматель запрещает приступать работнику к трудовой деятельности, 
которая с началом рабочего дня еще не началась. Отстранение от рабо-
ты имеет место в том случае, если наниматель запрещает продолжать 
работу, когда работник приступил к  выполнению трудовой функции 
с началом рабочего дня. 

В РФ и Республике Беларусь отстранение от работы рассматривает-
ся именно как обязанность работодателя, а в ст. 62 ТК АР отстранение 
работника от работы является не обязанностью, а правом работодателя 
(«В целях защиты интересов собственника и работников, предотвраще-
ния возможных нарушений правил охраны труда и обеспечения трудо-
вой дисциплины работодатель может отстранить работника от работы 
на соответствующий период рабочего времени»).
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Во-вторых, отстранить работника можно как до того, как он фак-
тически приступил к работе, так и после; 

В-третьих, отстранение должно иметь правовое основание. Пере-
чень причин отстранения в ст. 76 ТК РФ неисчерпывающий, т.к. работ-
ник может быть отстранен и в иных случаях, указанных в ТК РФ и дру-
гих нормативны правовых актах РФ, тогда как в Республике Беларусь 
перечень обстоятельств, при которых работодатель обязан отстранить 
работника от работы, исчерпывающий. При кажущейся близости осно-
ваний отстранения в анализируемых кодексах имеются весомые отли-
чия. 

Так, ТК РФ выделяет в  качестве основания появление работника 
в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опья-
нения. 

ТК АР к данному основанию добавляет «нахождение в нетрезвом 
состоянии, приняв эти напитки или вещества на рабочем месте, после 
прихода на работу». 

А ТК РБ к  данному снованию добавляет «появление работника 
на работе в состоянии, связанном с болезнью, препятствующей выпол-
нению работы», приравнивая это состояние по опасности к состоянию 
опьянения. Полагаем, что позиция белорусского законодателя верна, 
поскольку зачастую работники предпочитают не  брать больничный, 
поскольку это приведет к снижению их дохода, и приходят на работу 
в состоянии болезни, что может не только препятствовать выполнению 
работы, но и быть опасным как для самого работника и других сотруд-
ников, так и для процесса производства. 

По ТК РФ работник отстраняется от работы, если он в установлен-
ном порядке не прошел обучение и проверку знаний и навыков в обла-
сти охраны труда. 

В ТК РБ данное основание изложено иначе, а именно отсутствует 
указание на обучение, что представляется нам обоснованным, но вме-
сто обучения говорится об  инструктаже и  стажировке. Полагаем, что 
формулировка российского ТК некорректна, т.к. достаточно нелогично 
отстранять работника, если он уже не прошел обучение, поскольку ра-
ботодатель опоздал с контролем по отношению к работнику. 

В ТК АР вообще не предусмотрено данное основание для отстра-
нения от работы.
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Во всех трех Кодексах в качестве основания отстранения рассма-
тривается не прохождение медицинского осмотра, однако ТК РФ делает 
акцент именно на обязательном осмотре, тогда как белорусский ТК это-
го не детализирует, а ТК АР детализирует данное основание следующим 
образом: «работник может быть отстранен от работы при невыполне-
нии рекомендаций, данных врачебными комиссиями по  результатам 
обследования». Еще ТК АР выделяет основание отстранения от работы 
в случае, если работник, работающий на профессии и должности, не до-
пускающих работу лиц, живущих с вирусом иммунодефицита человека, 
отказывается от периодического обязательного медицинского обследо-
вания на вирус иммунодефицита человека

Также позиции законодателей расходятся относительно освиде-
тельствования. ТК РФ считает основанием отстранения не  прохож-
дение обязательного психиатрического освидетельствования в  уста-
новленных случаях, а  ТК РБ – не  прохождение освидетельствования 
на предмет нахождения в состоянии алкогольного и иного опьянения. 

В ТК РБ не закреплено такое основание отстранения как приоста-
новления действия на срок до двух месяцев специального права работ-
ника, если это влечет за собой невозможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести ра-
ботника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работода-
теля работу, в ТК РБ не отражено. С другой стороны ТК РБ закрепил та-
кое важное основание как совершение работником хищения имущества 
нанимателя, которое отсутствует в 238 нашем ТК. Причем наниматель 
вправе отстранить работника до вступления в законную силу решения 
суда или постановления органа. 

В ТК АР имеется схожее основание для отстранения от  работы, 
а именно: «при совершении работником в течение рабочего времени не-
посредственно на рабочем месте проступков или общественно опасных 
деяний уголовного состава», только в этом случае обязательным усло-
вием является, чтобы общественно опасное деяние было подтверждено 
решением соответствующего компетентного органа.

В-четвертых, отстранить работника можно как по инициативе ра-
ботодателя, так и органов государственной власти и должностных лиц; 

В-пятых, как правило, за  период отстранения заработная плата 
работнику не начисляется, за исключением случаев, когда отстранение 
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произошло не по вине работника (ч. 1 ст. 71 ТК РБ – не ниже 2/3 уста-
новленной ему тарифной ставки (оклада); ч.1 ст.157 ТК РФ – в размере 
не менее двух третей средней заработной платы работника). 

Таким образом, отстранение от работы в ТК РБ, ТК РФ и ТК АР рас-
полагается в разделе, посвященном трудовому договору, а именно измене-
нию трудового договора. В целом, отличия в следующем: ТК РФ регламен-
тирует данные вопросы подробнее. При этом ни ТК РБ, ни ТК РФ, ни ТК 
АР не содержат легальной дефиниции «отстранения от работы». Мы пред-
лагаем закрепить следующее определение: отстранение от работы – вре-
менное приостановление трудовой деятельности работника по инициати-
ве работодателя или органов государственной власти и их должностных 
лиц по основаниям и в порядке, предусмотренными ТК (и иными феде-
ральными нормативными правовыми актами РФ – для Российской Феде-
рации). Полагаем, что данное определение может быть использовано как 
в Белоруссии, Азербайджане, так и в России с небольшими поправками. 

На основании анализа трех Кодексов, полагаем необходимым рас-
ширить перечень оснований для отстранения от  работы в  Трудовом 
кодексе РФ: появление на работе в  состоянии, связанном с болезнью, 
препятствующем выполнению работы; совершение работником хище-
ния имущества работодателя. 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью углубленного 
изучения вопросов, связанных с  аттестацией государственных граж-
данских служащих: понятие аттестации, решения по итогам аттестации, 
ее результаты и значение для аппарата управления.

В работе также рассмотрен опыт зарубежных стран, сделан вывод 
о возможности имплементации его в российскую правовую систему.
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зультаты аттестации, аттестация, законодательство о госслужбе, квали-
фикационный разряд.

Еще Петр I в своем указе «О вредности для государственного ин-
тереса порядка повышения по старшинству в службе и о неприменении 
его в России» впервые для России создал определенную систему атте-
стации. Он указал, что плохо, когда не по достоинству дела, но по стар-
шинству службы повышают, и  талантливому молодому полковнику 
надо годами дожидаться назначения в  генералы полковников с  боль-
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шим стажем службы или их кончины[3]. Со временем институт аттеста-
ции развивался, и сейчас процедура аттестации государственных граж-
данских служащих имеет обязательных характер для данных субъектов.

На сегодняшний момент проблема аттестации государственных 
гражданских служащих имеет большое практическое значение, в  свя-
зи с тем, что именно аттестация служащих обеспечивает необходимое 
развитие управленческого потенциала государства в лице его государ-
ственных органов. 

Надо сказать, что легального понятия аттестации в законодатель-
стве нет, но согласно части 1 статьи 48 Федерального закона №79-ФЗ 
аттестация государственного гражданского служащего проводиться 
в целях определения его соответствия занимаемой должности [1]. Ана-
литический словарь-справочник указывает, что аттестация (от латин-
ского attestation — свидетельство) вообще понимается в двух смыслах:
1) определение квалификации, уровня знаний работника или учащего-

ся, качества продукции, рабочих мест, уровня деятельности учреж-
дения;

2) отзыв о способностях, знаниях, деловых и других качествах какого- 
либо лица; характеристика.

Непосредственно аттестация государственного служащего 
(certification of civil servant, agent) в  России проводится для определе-
ния уровня его профессиональной подготовки и  соответствия госу-
дарственного служащего занимаемой государственной должности 
государственной службы, а также для решения вопроса о присвоении 
государственному служащему квалификационного разряда [5]. 

В юридической литературе так же даются различные варианты 
данного определения. Так, А.Ф. Нуртдинова отмечает, что в ходе атте-
стации оцениваются знания работника, профессиональные навыки, 
опыт, качество работы (эффективность трудовой деятельности, дости-
жение поставленных задач и конкретных результатов и т. п.). В резуль-
тате проведенной проверки делается вывод о соответствии (несоответ-
ствии) работника занимаемой должности (выполняемой работе) [4]. 
При этом в данном определении автор объединила понятия «государ-
ственный гражданский служащий» и  «работник». Такое юридическое 
явление, как аттестация так же встречается и в Трудовом кодексе РФ, 
который устанавливает аттестацию для некоторых категорий работни-
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ков. Например, статья 336.1 Трудового кодекса предписывает проведе-
ние аттестации для научных сотрудников, а статья 332 ТК РФ проведе-
ние аттестации для педагогических работников.

Вопрос аттестации государственных гражданских служащих в от-
личие от  работников достаточно подробно регламентирован в законо-
дательстве о госслужбе.

Согласно части 4 статьи 48 Федерального закона №79-ФЗ аттестация 
проводиться раз в 3 года, но так же возможно проведение и внеочередной 
аттестации, в случае принятия в установленном порядке решения о со-
кращение должностей гражданской службы в  государственном органе 
или изменений условий оплаты труда гражданских служащих [1].

В результате процедуры аттестации аттестационная комиссия при-
нимает одно из четырех решений, указанных в части 15 статьи 48 ФЗ 
№79-ФЗ, а именно: 
1) соответствует замещаемой должности гражданской службы;
2) соответствует замещаемой должности гражданской службы и реко-

мендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности гражданской службы в порядке должностного роста;

3) соответствует замещаемой должности гражданской службы при ус-
ловии успешного получения дополнительного профессионального 
образования;

4) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.
В юридической литературе существует позиция о необходимости 

расширения указанного в законе перечня решений аттестационной ко-
миссии, для предания данной процедуре более действенного на прак-
тике значения. В  частности Кирильчик Е.В. предлагает установить 
возможность по  результатам проведенной аттестации устанавливать 
надбавки или осуществлять дополнительные выплаты служащему [2].

Данное правовое явление имеет место и  в  зарубежных странах. 
В Эстонии в каждом государственном органе создан Центр компетен-
ций, который определяет профиль компетенций государственных слу-
жащих путем проведения тестирования.

Для стран Европы важным является связь, имеющихся у претен-
дента компетенций со  служебными обязанностями. Следовательно, 
при отборе кандидатов, акцентируют внимание на их соответствие кон-
кретной должности и опыту, к тому же, будущий госслужащий должен 
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быть профессионально подкован в области политики. Так, оцениваются 
не только способности кандидатов, но и их потенциал. 

В Великобритании создана специальная Комиссия по  граждан-
ской службе. В  состав Комиссии входят наиболее представительные 
общественные деятели из различных сфер (науки, искусства, успешных 
предпринимателей и т.п.), которых назначает королева. Обязанностью 
членов Комиссии является контроль за  функционированием всей си-
стемы государственной службы и разработка рекомендаций для госслу-
жащих, также именно этот орган оказывает большое влияние на непо-
средственно назначение на должность в госслужбу.

Итак, процедура аттестации является достаточно важной состав-
ляющей для поддержания необходимого высокого профессионального 
уровня государственных гражданских служащий, в связи с этим необ-
ходимо проводить дальнейшие исследования данного вопроса и  воз-
можностей имплементации зарубежного опыта в российскую правовую 
действительность.
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Статья посвящена исследованию трудовой правосубъектности 
работников в  возрасте до  14 лет. Приведены точки зрения ученых 
по вопросу наличия трудовой правосубъектности у данных лиц. Про-
анализировано предложение о  введении нижней возрастной границы 
заключения трудового договора. Исследован волевой критерий право-
субъектности таких работников.
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ница, трудовой договор, несовершеннолетние, субъекты трудового 
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По состоянию на 1 февраля 2020 года в Российской Федерации за-
регистрировано 38 060 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, 
работающих по трудовому договору. 3 125 из них не достигли возраста 
четырнадцати лет. Если в 2016 году количество таких работников со-
ставляло 2 929, в  2017 – 2 532, то в  2019 уже перевалило за  3 000 [1]. 
Таким образом, количество лиц, не достигших четырнадцати лет, рабо-
тающий по трудовому договору, неизменно растет.

Ч. 4 ст.63 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК 
РФ) [2] разрешает заключение трудового договора с  работниками, 
не  достигшими возраста 14 лет в  организациях кинематографии, теа-
тральных и концертных организациях для участия в создании или экс-
понировании произведений с  согласия одного из  родителей и  органа 
опеки и попечительства. Трудовой договор в таком случае заключается 
родителем (опекуном) несовершеннолетнего. Исходя из  данной нор-
мы, следует, что лицо может приобрести статус работника фактически 
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с рождения. Однако при этом возникает вопрос относительно наличия 
правосубъектности у малолетних работников. 

В литературе отсутствует единство мнений по  данному вопросу. 
В.Н. Скобелкин отрицал наличие трудовой правосубъектности у ука-
занных работников, признавая у  них не  наличие правосубъектности 
как таковой, а лишь отдельных ее элементов [3, с. 52]. Б.К. Бегичев при-
знавал за  работниками в  возрасте до  14 наличие «исключительной» 
правосубъектности [4, c. 167]. Данная «исключительность», по его мне-
нию, выражается в крайне узкой сфере применения их деятельности – 
художественно-развлекательной. В других же сферах труд малолетних 
применяться не может. «Подобная правоспособность – это всего лишь 
исключение из общего правила о начале трудовой правосубъектности 
физических лиц» - считает В.В. Федин [5, с. 718]. Данную «исключитель-
ность» можно связать с наличием определенных исключительных усло-
вий, при соблюдении которых лицо может стать субъектом трудовых 
отношений. Этими условиями в  указанном случае, выступают строго 
очерченный в  ч. 4 ст. 63 ТК РФ круг деятельности, разрешение орга-
на опеки и  попечительства и  т.д. Д.Н Ушаков, подразумевал под сло-
вом «исключительный» «представляющий собой исключение, изъятие 
из общих правил, норм» [6, с. 47]. Порядок привлечения лиц в возрасте 
до 14 лет к труду, безусловно, можно считать исключением из общих, 
установленных трудовым законодательством правил. Таким образом, 
термин «исключительная» вполне применим к исследуемой правосубъ-
ектности.

В литературе высказывается мнение о  роли законных предста-
вителей в  реализации трудовой правосубъектности работника до  че-
тырнадцати лет. Ю.А. Новикова полагает, что недостающий объем 
дееспособности у  малолетних компенсируется их родителем (напри-
мер, при заключении трудового договора) [7, с. 3258]. По мнению Г.Н. 
Карташовой, без активного участия законных представителей ребенка 
в  возрасте до  14 лет невозможно не  только возникновение трудовых 
правоотношений, но и  их полноценной реализации [8, с. 60]. «Их со-
действие в процессе исполнения ребенком трудовой функции выража-
ется в личном присутствии при совершении всех как предшествующих 
подписанию трудового договора, так и последующих юридически зна-
чимых действий, затрагивающих интересы ребенка.» - полагает автор. 
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Представляется, что работник, не достигший возраста 14 лет обладает 
правосубъектностью, объем которой, однако, будет сильно сужаться. 
Хотя сфера деятельности для таких лиц будет ограничиваться - по срав-
нению с работниками, достигшими возраста четырнадцати лет и стар-
ше, это не  исключает способности реализации ими гарантированных 
трудовым законодательством прав – пусть и не без помощи родителя 
(опекуна).

В.Н. Скобелкин выделял в качестве элементов трудовой правосубъ-
ектности способность лица осуществлять права и  нести обязанности 
[3, с. 55]. Однако, если в реализации трудовых прав малолетнего работ-
ника может посодействовать родитель, то как быть с обязанностями? 
Предположим, если тринадцатилетний ребенок еще имеет способность 
к осознанию возложенных на него трудовым договором обязанностей, 
то трехлетний такой способностью явно не  обладает. В  связи с  этим 
в  науке трудового права не  утихают дискуссии по  поводу установле-
ния минимального возраста признания несовершеннолетнего работ-
ника субъектом трудового права. Ю.В. Владимирова полагает, что лицо 
может вступить в трудовые отношения по достижению им возраста 7 
лет [9, с. 16]. Представляется, автор в  своей позиции опирается на  ч. 
1 ст. 67 Закона «Об  образовании в  РФ», согласно которому освоение 
ребенком образовательных программ начинается в возрасте от шести 
с половиной до восьми лет [10]. По ее мнению, лицо, имея способность 
к вступлению в образовательные отношения, вполне может стать субъ-
ектом и трудовых. Однако не все ученые солидарны с данными выво-
дами. А.В. Буянова, поддерживая предложение об  установлении ниж-
ней возрастной границы, не  видит семилетний возраст оптимальным 
возрастом для признания малолетнего субъектом трудовых отношений 
[11, с. 106]. «При конкретизации этой границы, необходимо учитывать 
не только способность трудиться через обучение, но и способность не-
совершеннолетнего осознавать, что, подписывая трудовой договор, он 
принимает на себя определенные обязанности. Однако следует выска-
зать сомнения, что такая способность имеется у  семилетних детей» - 
считает автор. 

Конвенция № 138 МОТ «О  минимальном возрасте для приема 
на  работу» допускает прием на  работу лиц в  возрасте от  двенадцати 
лет для выполнения легко труда [12]. А.В. Буянова видит необходимым 
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включить в  ТК РФ в  качестве возраста, с  которого допустимо заклю-
чение трудового договора, 12 лет [13, с. 65]. «Данные медицинских, 
и психологических исследований, проведенных в России и за рубежом, 
подтверждают, что именно к этому возрасту несовершеннолетний, (как 
правило), получает уже достаточное образование, чтобы считаться гра-
мотным, а его физическое, волевое и интеллектуальное развитие позво-
ляют осознанно исполнять некоторые простые обязанности. В случае 
необходимости привлечения к  трудовой деятельности малолетнего 
в  возрасте до  двенадцати лет, трудовой договор может заключаться 
от  его имени его родителем или опекуном и  с согласия органа опеки 
и  попечительства». Однако автор допускает возможность вступления 
в трудовые отношения лиц, моложе 12 лет, а значит, признает трудовую 
правосубъектность данных лиц. Установление нижней возрастной гра-
ницы – 12 лет представляется вполне целесообразным, если исключить 
возможность привлечения к  труду лиц, не  достигших этого возраста. 
Представляется, что с этого возраста лицо может понимать и исполнять 
возложенные на него трудовым договорам обязанности, а значит, быть 
субъектом трудовых отношений.

В литературе особое внимание отводится волевому критерию 
трудовой правосубъектности работников до 14 лет. Ч. 4 ст. 63 ТК РФ 
не выделяет в качестве условия заключение трудового договора согла-
сие самого малолетнего работника. Определение воли таких субъектов 
в трудовых отношениях представляется на сегодняшний день проблем-
ным вопросом, как в теории трудового права, так и в правопримени-
тельной практике. «На возникновение трудовых отношений направле-
на воля законного представителя работника до четырнадцати лет. При 
этом часто воля самого исполнителя трудовой функции – малолетнего 
ребенка остается неясной.» - полагает Г.Н. Карташова [8, с. 62]. Вполне 
логичным представляется, что такой работник в силу своего возраста 
нередко не  способен осознать, что с  ним заключается трудовой дого-
вор и, как следствие, выразить свое мнение по поводу трудоустройства, 
а значит, может быть принужден к труду против своей воли. Так, Про-
куратура г. Омска в 2011 в ходе проверки в КОУ «Коррекционная шко-
ла-интернат №5» установила факт нарушения сотрудниками данного 
учреждения трудового законодательства РФ [14]. Согласно материалам 
проверки, воспитатели А. и В. в течении нескольких месяцев приводили 
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на чужой участок своих воспитанников в возрасте от 10 до 13 лет, где 
заставляли их работать в теплицах за символическую плату – 10 рублей. 
При этом сами «работники» в силу своего возраста и слабого умствен-
ного развития не могли осознать, что их принуждают к труду, и что это 
напрямую нарушает их права. 

В указанном выше примере, «работники» не могли осознавать фак-
та принуждения их к  трудовой деятельности в  силу не  только своего 
малолетства, но и слабого психического здоровья. Так, необходимо по-
нимать, что ребенок, даже при достижении им возраста 12, лет не всегда 
может становиться субъектом трудовых отношений в силу индивиду-
альных особенности психического развития. Представляется, что при 
заключении трудового договора с лицами до 14 лет, наряду с согласи-
ем родителя (опекуна) и органа опеки и попечительства, работодателю 
должно быть предоставлено согласие врача-психиатра, дающее мало-
летнему лицу разрешение на занятие трудовой деятельностью. 

Таким образом, работник, не достигший возраста 14 лет, облада-
ет трудовой правосубъектностью, реализации которой, однако, будет 
способствовать участие родителя (опекуна). Однако представляется, 
что субъектами трудового права они могут признаваться лишь по до-
стижению возраста 12 лет. Именно этот возраст предлагается устано-
вить в  качестве нижней возрастной границы вступления в  трудовые 
отношения. Кроме того, в  перечень документов, разрешающих лицу, 
достигшему возраста 12 лет трудиться, необходимо включить заключе-
ние врача-психиатра.
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Рассматривается развитие в  России нормативного правового ре-
гулирования отношений, связанных с  использованием персональных 
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данных. Проводится анализ норм, регулирующих отношения в  сфере 
защиты персональных данных работника. Рассматривается порядок 
работы с  конфиденциальными сведениями о  работнике, способы их 
защиты, а также вопросы ответственности работодателя за невыполне-
ние обязательств по обеспечению сохранности персональных данных. 

Ключевые слова: персональные данные; конфиденциальная ин-
формация; ответственность работодателя; сведения о работнике.

В XXI веке у человечества появляется все больше новых объектов, 
нуждающихся в  защите путем закрепления соответствующих норм 
в законе, одним из важнейших среди которых становится информация. 
Особым видом конфиденциальной информации являются персональ-
ные данные [1, с.18].

Технические новации и прогресс несут в себе как положительные, 
так и  отрицательные стороны. Возможности для получения инфор-
мации многократно расширились в  последние десятилетия, облегчая 
контакт между работниками и  работодателями. Потенциальному ра-
ботнику легко с помощью сети «Интернет» выяснить отзывы работни-
ков о какой-либо компании и решить, стоит ли устраиваться на работу 
в конкретную фирму, идти под руководство нового начальник или нет. 
Работодатель может просматривать резюме большого количества кан-
дидатов, размещая вакансии на сайтах, специализирующихся в области 
трудоустройства. Но, с другой стороны, возрастает риск неконтролиру-
емого распространения данных, афиширование которых нарушает пра-
во человека на неприкосновенность личной жизни. В такой ситуации, 
как работнику, так и работодателю государство должно предоставлять 
гарантии защиты персональных данных. Об  актуальности проблемы 
свидетельствуют многочисленные публикации, посвященные защите 
персональных данных [2; 3] и более широкой, но тесно связанной с ней 
проблеме обеспечения баланса интересов работников и работодателей 
при осуществлении контроля над работниками [4, с. 35-38; 5, с. 184-189].

Правовое регулирование общественных отношений в  сфере их 
защиты основываются на  нормах Конституции РФ, общепризнанных 
принципах и нормах международного права и международных догово-
рах Российской Федерации. Так, в статье 12 Всеобщей декларации прав 
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человека ещё в  1948 году было закреплено, следующее правило: «Ни-
кто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную 
и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновен-
ность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репу-
тацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмеша-
тельства или таких посягательств».

Конституция РФ в  части первой ст. 23 установила, что каждый 
гражданин имеет право на  неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. В дальней-
шем эти нормы получили развитие и конкретизацию в гл. 14 Трудового 
кодекса РФ «Защита персональных данных работника». Персональные 
данные включены в Перечень сведений конфиденциального характера 
(утвержден указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188), и как любая 
конфиденциальная информация, они подлежали защите.

Однако активное развитие положений, касающихся персональных 
данных и  их защиты в  Российской Федерации происходило с  конца 
2005 года в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы «О защи-
те физических лиц при автоматизированной обработке персональных 
данных» (ратифицирована Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. 
№ 160-ФЗ). Это привело к созданию системы национального законода-
тельства, реализующего принципы данного международного акта [2, 
с. 7]. Так, 27 июля 2006 года были приняты федеральные законы № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» и № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о ПД). 

Последний регулирует отношения, связанные с обработкой персо-
нальных данных, под которой понимается «любое действие или сово-
купность действий, совершаемых с использованием средств автомати-
зации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение персональных данных» (Закон о  ПД, 
ст. 3). В  соответствии со  статьёй 3 указанного закона, персональные 
данные – это «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных)». 
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Таким образом, персональные данные работника включают его фа-
милию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семей-
ное, социальное имущественное положение, образование, профессию, 
доходы и другую информацию, то есть перечень таких сведений явля-
ется открытым. Если говорить об отношениях, связанных с обработкой 
персональных данных работника, их субъектами выступают работник, 
его представитель, работодатель, должностные лица, осуществляющие 
обработку персональных данных работника, а также третьи лица, кото-
рые получают (представляют) информацию о работнике.

Требования, которые предъявляются к  обработке персональных 
данных работника, также содержатся в статье 86 ТК РФ. К ним, в част-
ности, относится их целевое использование (исключительно в  целях 
обеспечения соблюдения законов и  иных нормативных правовых ак-
тов, содействия работникам в трудоустройстве, получении образования 
и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работни-
ков, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспече-
ния сохранности имущества); источник получения данных (их следует 
получать у самого работника, а у третьих лиц – только с его предвари-
тельного письменного согласия), дополнительные ограничения на об-
работку отдельных видов персональных данных (о его членстве в обще-
ственных объединениях или его профсоюзной деятельности; сведения, 
отнесенные к специальным категориям персональных данных); обязан-
ность работодателя за счет его средств обеспечить защиту персональ-
ных данных. 

К специальным категориям персональных данных, в соответствии 
со ст. 10 Закона о ПД, относятся сведения, касающихся расовой, наци-
ональной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. Тру-
довой кодекс РФ запрещает их обработку, за  исключением случаев, 
предусмотренных им самим или иными федеральными законами (п. 4 
ч. 1ст. 86 ТК РФ). Закон о ПД также запрещает обработку специальных 
категорий персональных данных за  исключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 его статьи 10, в  числе которых называется случай, 
когда обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с трудовым законодательством (п. 2.3 указанной статьи). Трудовой ко-
декс в ряде норм фактически санкционирует обработку сведений о со-
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стоянии здоровья работника (ст. 69, ст.ст. 212-214, ст. 266, ст. 298, ст. 331 
ТК РФ и другие). 

Персональные данные содержатся в трудовых книжках, сведениях 
о трудовой деятельности, формируемых в электронном виде, и в пер-
вичной учетной документации. Порядок их ведения установлен ст. 66, 
66.1 ТК РФ и принимаемыми в соответствии с ними подзаконными нор-
мативными правовыми актами. Требования по  защите персональных 
данных могут содержаться также в уставах, положениях и инструкци-
ях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
в локальных нормативных актах организаций, включая также правила 
внутреннего распорядка, положения о персонале, а также в коллектив-
ных договорах.

В соответствии со ст. 89 ТК РФ, работники вправе обжаловать в суд 
неправомерные действия или бездействия работодателя при обработке 
и защите своих персональных данных.

Согласно ст. 23 Закона о  ПД органом, осуществляющим защиту 
прав субъектов персональных данных, является Федеральная служба 
по  надзору в  сфере связи, информационных технологий и  массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) – федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере ин-
формационных технологий и  связи. Роскомнадзор может обращаться 
в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных 
данных, а также представлять их интересы в суде. 

Таким образом, законодательством определен способ и  порядок 
обработки и  хранения персональных данных работника. В  случае на-
рушения порядка обработки или хранения персональных данных ра-
ботника, последний может обратиться за  защитой своих прав в  орга-
ны Роскомнадзора либо непосредственно в суд. Защита персональных 
данных является составной частью более общей проблемы – пробле-
мы установления пределов допустимого вмешательства работодателей 
в частную жизнь работников [4, с.35].
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нове анализа судебной практики, выявлены распространенные моти-
вы, по которым профсоюзам ошибочно отказывается в осуществлении 
и защите трудовых прав. Рассматривается предложение о закреплении 
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Россия имеет существенный опыт в  регулировании социаль-
но-трудовых отношений, построенных на принципах социального пар-
тнерства. Несмотря на это, при осуществлении и защите профсоюзом 
своих собственных прав или представлении и защите прав работника 
возникает ряд проблем, чем обусловлена актуальность работы.

В результате анализа ряда судебных решений, был выявлен ряд 
проблемы. 

Во-первых, судами общей юрисдикции и работодателем ошибочно 
определяются функции профсоюза, и как следствие, права профсоюз-
ной организации. Так, районным судом было отказано в иске профсо-
юзной организации о признании незаконным отказа в предоставлении 
информации о привлечении работников к работе сверхурочно и в вы-
ходные дни. Мотивом послужило то, что затребованная информация 
(ФИО работников, размеры оплаты труда за соответствующие перио-
ды) содержала персональные данные работников, при обработке кото-
рых учитываются требования главы 14 ТК РФ. Позже, по обращению 
профсоюзной организации, Верховный суд РФ отменил вынесенные 
по делу судебные решения. В частности, суд сослался на то, что закон 
наделяет профсоюзы правом осуществлять контроль за выполнением 
коллективных договоров, соглашений, они вправе бесплатно и беспре-
пятственно получать от работодателя информацию по социально-тру-
довым вопросам (Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 20 июля 2012 г. № 56-КГ12-3). И это не единичный случай, 
когда попадая в судебный орган высшей инстанции профсоюзная орга-
низация добивалась признания неправомерности решения суда общей 
юрисдикции. 

Другая проблема связана с тем, что фактически профсоюзы не не-
сут какой-либо юридической ответственности за  реализацию прав 
и  обязанностей перед своими членами, что влечет снижение доверия 
к профсоюзным организациям. Внутренние отношения профсоюза ре-
гулируются уставом, другими актами, принимаемыми самим союзом. 
Все указанное приводит к  невозможности обжаловать действия про-
фсоюза и привлечь его к ответственности. В юридической литературе 
даже высказано мнение, что отношения между профсоюзами и членами 
этих профсоюзов (внутренние отношения) не являются правовыми [1, 
с. 136; 2, с. 104]. Так, отказывая в  принятии к  рассмотрению жалобы 



414 «Мой выбор — наука!»

гражданки на нарушение ее прав ст. 373 ТК РФ, Конституционный Суд 
РФ указал, что профсоюзы, «являясь самостоятельными и  независи-
мыми объединениями, самостоятельно разрабатывают и  утверждают 
уставы, положения о первичных профорганизациях, организуют свою 
деятельность, в  том числе порядок осуществления своих юридически 
значимых действий» (определение Конституционного Суда РФ от  21 
декабря 2006 г. № 583-О). Представляется, что обжаловать деяние про-
фсоюзных органов все же можно, но только в случаях, когда нарушены 
трудовые права работников [3, с. 123]. Для устранения любых неясно-
стей в правовом регулировании Л. И. Филющенко предлагает включить 
в Федеральный закон РФ от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профсоюзах, 
их правах и гарантиях деятельности» (далее – Закон о профсоюзах) нор-
му о праве членов профсоюза обжаловать деяние профсоюзных орга-
нов [3, с. 126]. 

Отсутствие заинтересованности работников в членстве в профсо-
юзе отчасти связано и с тем, что в отношениях социального партнерства 
он может представлять интересы работников независимо от членства 
в  профсоюзе. Действие заключенных при участии профсоюза актов 
социального партнерства распространяется на всех работников рабо-
тодателя – участника коллективного договора или соглашения (ст. 43 
и 48 ТК РФ). Вместе с тем, вряд ли можно согласиться с высказанным 
в юридической литературе предложением изменить ст. 43 ТК РФ с тем, 
чтобы действие коллективного договора распространялось на  членов 
профсоюза, если иное не предусмотрено договором [3, с. 125]. Во-пер-
вых, обязанность государства по  созданию условий для деятельности 
профсоюзов, закрепленная Конвенцией Международной организации 
труда № 135 «О защите прав представителей работников на предприя-
тии и предоставляемых им возможностях» (ратифицирована Федераль-
ным законом от 1 июля 2010 г. № 137-ФЗ), не должна вступать в проти-
воречие с защитой трудовым законодательством интересов работников. 
Кроме того, подобное решение может ущемить права миноритарных 
профсоюзов – если коллективный договор, заключенный профсоюзной 
организацией, объединяющей большинство работников, будет распро-
страняться только на членов мажоритарного профсоюза.

Наконец, остается актуальной проблема полномочий профсоюза 
на осуществление судебной защиты прав работников. Статья 23 Закона 
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о профсоюзах дает право для обращения в суд при нарушении законо-
дательства. Реализуется это следующим образом: профсоюзы подают 
жалобу по просьбе членов профсоюза, других работников либо по сво-
ей инициативе. На практике же суды отказывают в принятии подобных 
заявлений под тем предлогом, что работники специально не уполномо-
чили профсоюз представлять их интересы. 

В связи с  этим некоторые ученые предлагают непосредственно 
в  ГПК РФ сформулировать норму о  праве профсоюзов предъявлять 
иски в  защиту неопределенного круга лиц (в интересах работников) 
без поступления от них жалоб на нарушение работодателем трудового 
законодательства [4, с. 128; 3, с.124], чтобы стабилизировать ситуацию 
в  судебной практике. Однако, как представляется статья 46 ГПК РФ 
уже устанавливает такую возможность: в  случаях, предусмотренных 
законом (в частности, ст. 23 Закона о  профсоюзах), профсоюзная ор-
ганизация вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод 
и законных интересов других лиц по их просьбе (за исключением обра-
щения в защиту интересов недееспособного или несовершеннолетнего 
гражданина, которая возможна без его просьбы) либо в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 

Таким образом, при обращении в  защиту неопределенного круга 
лиц, не требуется просьбы (жалоб, обращений) конкретных работни-
ков. Тем не менее, примеры отказов в судебной защите прав (в том числе 
коллективных прав работников, вытекающих из  отношений социаль-
ного партнерства) по  искам профсоюзов свидетельствуют об  остроте 
проблемы. 
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Дисциплина труда является объективно необходимой формой свя-
зи между работниками, участвующими в  процессе труда. Ее основное 
требование заключается в том, чтобы люди, участвующие в едином или 
разных, но связанных между собой процессах труда, подчинялись опре-
деленному порядку поведения. Характер этого подчинения, с одной сто-
роны, определяется особенностями применяемой техники и технологии 
производства, с другой - является производным от социально-экономи-
ческих отношений, установившихся в обществе и в трудовом коллективе.
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Актуальность проблемы дисциплинарной ответственности об-
условлена высокой степенью практической значимости вопросов ре-
гулирования трудовой дисциплины, как для работодателя, так и  для 
работника. Для работодателя эффективное регулирование дисципли-
ны труда важно потому, что если он не добьется строгой дисциплины 
на предприятии, он рискует привести организацию к банкротству. Для 
работников же надлежащее правовое регулирование вопросов трудо-
вой дисциплины гарантирует защиту их трудовых прав от злоупотре-
блений работодателя.
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Соблюдение работниками дисциплины труда достигается как ме-
тодами поощрения, так и методами наказания. В случае нарушения пра-
вил дисциплины труда, работник может быть привлечен к дисципли-
нарной ответственности. Дисциплинарная ответственность - это одно 
из проявлений властных полномочий работодателя по отношению к ра-
ботнику, заключившему с ним трудовой договор.

Процедура привлечения работников к  дисциплинарной ответ-
ственности четко регламентирована трудовым законодательством. Од-
нако практика показывает, что ошибки и  незнание законодательства 
администрацией и  кадровыми службами организаций создают благо-
приятную среду для обращения работников в суд. При этом не только 
работодатели нарушают трудовые права работников, но зачастую мно-
гие работники, пользуясь льготами и привилегиями, предоставленны-
ми им трудовым законодательством, попросту злоупотребляют ими.

Дисциплина труда - это обязательное для всех работников подчи-
нение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными законами, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, ло-
кальными нормативными актами организации. Дисциплина труда - это 
система мероприятий и средств по установлению, соблюдению и обе-
спечению внутреннего трудового распорядка организации. 

Дисциплина труда выступает в  разных видах: как трудовая дис-
циплина в  узком смысле слова и  как производственная дисциплина. 
Производственная дисциплина означает соблюдение установленной 
технологии, режимов работы оборудования, производственных графи-
ков, требований техники безопасности и так далее. А под трудовой дис-
циплиной в узком смысле слова понимается соблюдение, прежде всего, 
правил внутреннего трудового распорядка. 

Методами укрепления дисциплины труда являются убеждение, 
поощрение, принуждение (т.е. дисциплинарное воздействие). Трудовой 
распорядок организации определяется правилами внутреннего трудо-
вого распорядка. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка осу-
ществляется на основе глав 29 и 30 ТК РФ. Правила внутреннего трудо-
вого распорядка организации - локальный нормативный акт, регламен-
тирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 
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порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанно-
сти, ответственность сторон трудового договора, режим работы, вре-
мя отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 
а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в органи-
зации.

Работодатель обязан ознакомить работника с действующими в ор-
ганизации правилами внутреннего трудового распорядка при приеме 
его на работу (ст. 68 ТК РФ). Правила внутреннего трудового распоряд-
ка должны быть доступны для ознакомления работников.[2]

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положе-
ния о дисциплине, утверждаемые Правительством РФ в соответствии 
с федеральными законами. Уставы и положения о дисциплине действу-
ют в тех сферах деятельности, где строгое соблюдение трудовой дисци-
плины имеет особенно важное значение в силу того, что ее нарушение 
может повлечь за  собой крайне тяжелые последствия. В  настоящее 
время действуют уставы и положения о дисциплине: Положение о дис-
циплине работников железнодорожного транспорта Российской Феде-
рации; Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным 
производством в области использования атомной энергии; Дисципли-
нарный устав таможенной службы Российской Федерации; Устав о дис-
циплине работников морского транспорта и  др. В  отличие от  правил 
внутреннего трудового распорядка в  уставах и  положениях о  дисци-
плине могут устанавливаться дополнительные (по сравнению со ст. 192 
ТК РФ) виды дисциплинарных взысканий. 

На практике достаточно часто уставы и  положения утверждали 
федеральные органы исполнительной власти. В этом случае подобные 
нормативные акты можно рассматривать как спорные, исходя из ч. 3 ст. 
55 Конституции РФ, предусматривающей, что права гражданина могут 
быть ограничены только по основаниям, предусмотренным федераль-
ным законом.[1]

 Итак, дисциплина труда - обязательное для всех работников под-
чинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, 
иными федеральными законами, коллективным договором, соглашени-
ями, локальными нормативными актами, трудовым договором (статья 
189 ТК РФ). Понятия «дисциплина труда» и «трудовая дисциплина» ис-
пользуются как синонимы[4, с. 231]
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В работе представлен анализ международных правовых стандартов 
относительно заработной платы, проведено сравнение правовое регули-
рование вопросов заработной платы по российскому законодательству 
и  норм международного трудового права. Предложено реформирова-
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В науке трудового права довольно активно обсуждается вопрос 
реформирования законодательства об  оплате труда в  соответствии 
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с международно-правовыми нормами. Законодательство об оплате тру-
да довольно разнообразно, и включает в себя нормы, определяющие ос-
новные понятия, формы оплаты труда, а также положения о заработной 
плате, о минимальном размере оплаты труда и так далее. В современных 
условиях особенно остро стоит вопрос актуализации действующего от-
ечественного законодательства в соответствии с международными пра-
вовыми стандартами.

В прошлом столетии Иванов И.Я. писал, что основной целью меж-
дународного правового регулирования труда является улучшение усло-
вий труда широких слоев трудящихся. Вместе с тем, главная цель такого 
регулирования- унификация трудового законодательства [1, с.13]. Од-
нако по сей день унификация национального права, том числе, трудо-
вого, остается насущным вопросом.

В рамках данного рассуждения хотелось бы остановиться на вари-
антах реформирования норм, касающихся понятий «заработная плата» 
и «оплата труда», форм оплаты труда, а также информирования работ-
ников о получаемой заработной плате. Для этого проведем сравнитель-
но-правовой анализ указанных правовых категорий.

Начнем с понятийного аппарата. В соответствии со статьей 1 Кон-
венции МОТ № 95 относительно охраны заработной платы 1949 года 
(ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 31.01.1961) 
«…термин “заработная плата” означает, независимо от названия и ме-
тода исчисления, всякое вознаграждение или заработок, могущие быть 
исчисленными в деньгах и установленные соглашением или националь-
ным законодательством, которые предприниматель должен уплатить, 
в  силу письменного или устного договора о  найме услуг, трудящему-
ся за труд, который либо выполнен, либо должен быть выполнен, или 
за услуги, которые либо оказаны, либо должны быть оказаны». 

В статье 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) опре-
деляется как «вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра-
боты, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенса-
ционного характера…) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)». 

На первый взгляд, приведенные определения схожи. Однако меж-
ду внутренним российским законодательством и Конвенцией № 95 есть 
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существенная разница. Во-первых, определение заработной платы, со-
держащееся в статье 129 ТК РФ, включает в заработную плату компен-
сационные и стимулирующие выплаты, в то время как статья 1 Конвен-
ции МОТ № 95 понимает под заработной платой лишь плату за труд. 
Во-вторых, в  Конвенции речь идет не  только об  оплате выполненной 
работы, но и  об оплате работы, которая должна быть выполнена. Та-
ким образом, заработная плата, согласно Конвенции МОТ № 95, должна 
выплачиваться в полном объеме даже в случае простоя по вине рабо-
тодателя, однако в действующем ТК РФ простой по вине работодателя 
оплачивается в размере лишь 2/3 средней заработной платы работни-
ка (часть 1 статьи 157 ТК РФ) и 2/3 должностного оклада при простое 
по независящим от сторон трудового договора обстоятельствам (часть 
2 статьи 157 ТК РФ). 

Изложенные аспекты позволяют сделать вывод о  необходимости 
реформирования норм, регламентирующих состав заработной платы, 
а также часть размера заработной платы, подлежащей выплате в случа-
ях простоя работников в соответствии с Конвенцией МОТ № 95.

Теперь перейдем к формам выплаты заработной платы. В Конвен-
ции МОТ № 95 указывается (пункт 1 статьи 4), что национальное зако-
нодательство, коллективные договоры или решения арбитражных ор-
ганов могут разрешать частичную выплату заработной платы в натуре 
в тех отраслях промышленности или профессиях, где эта форма выпла-
ты принята в  обычной практике или желательна ввиду характера от-
расли промышленности или профессии, о которых идет речь. Другими 
словами, согласно Конвенции МОТ № 95 недопустимо установление об-
щего разрешения натуральной оплаты труда. Возможна лишь выплата 
в отдельных отраслях или профессиях, где это обычно или желательно. 

Согласно части 1 статьи 131 ТК РФ в соответствии с коллективным 
договором или трудовым договором по письменному заявлению работ-
ника оплата труда может производиться и  в  иных формах, не  проти-
воречащих законодательству Российской Федерации и международным 
договорам Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачива-
емой в неденежной форме, не может превышать 20 процентов от начис-
ленной месячной заработной платы. 

Следовательно, в ТК РФ неденежная оплата допускается в отноше-
нии любых отраслей экономики и профессий. 
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Вопросы натуральной оплаты труда в отдельных отраслях на меж-
дународном уровне регламентирует Хартия социальных прав и гаран-
тий граждан независимых государств 1994 г., принятая в рамках СНГ. 
В Хартии предусматривается возможность выплаты заработной платы 
работникам «…по их желанию в  натуральном виде (продуктами или 
товарами) на сельскохозяйственных и некоторых других предприяти-
ях» (часть 2 статьи 21). Сама по  себе Хартия не  подлежит ратифика-
ции и, следовательно, не относится к числу международных договоров 
Российской Федерации. Тем не  менее упоминание сельскохозяйствен-
ных предприятий в  этом акте «мягкого права» может свидетельство-
вать о существовании международного регионального обычая в рамках 
СНГ, дающего основание для таких выплат. 

Вероятно, из  этой логики исходил Верховный Суд РФ, указывая 
в пункте 54 постановления от 17 марта 2004 г. № 2, что суд при уста-
новлении законности выплаты заработной платы в неденежной форме 
должен убедиться, что «выплата заработной платы в натуральной фор-
ме является обычной или желательной в данных отраслях промышлен-
ности, видах экономической деятельности или профессиях (например, 
такие выплаты стали обычными в сельскохозяйственном секторе эко-
номики)» . 

Представляется необходимым привести часть 2 статьи 131 ТК РФ 
в соответствие с пунктом 1 статьи 4 Конвенции МОТ № 95, указав, что 
частичная выплата заработной платы в натуральной форме может до-
пускаться в  тех отраслях промышленности или профессиях, где эта 
форма выплаты принята в обычной практике или желательна ввиду ха-
рактера отрасли промышленности или профессии.

Важное значение имеет право на  информирование работников 
о  получаемой заработной плате. Содержание информации о  заработ-
ной плате, которая должна доводиться до сведения работника до заклю-
чения трудового договора, приводится в пункте 6 Рекомендации МОТ 
№ 85 «Об охране заработной платы» 1945 г. В эту информацию должны 
включаться сведения относительно: 
a) ставок полагающейся заработной платы; 
b) метода исчисления; 
c) периодичности выплаты заработной платы; 
d) места выплаты; 
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e) условий, согласно которым могут производиться удержания. 
В российском законодательстве нет требований об информирова-

нии работника о заработной плате до заключения трудового договора. 
Существует лишь в  общем виде сформулированное право работника 
на «полную достоверную информацию об условиях труда и требовани-
ях охраны труда на рабочем месте» (часть 1 статьи 21 ТК РФ).

Представляется, что трудовые права работников были бы лучше 
защищены, если бы во внутреннем законодательстве России воспроиз-
водились все положения Рекомендации МОТ № 85.

По мнению Киселева И.Я, международно-правовые акты о  труде 
представляют собой объект внимательного изучения, заимствования, 
практического использования в качестве признанного в цивилизован-
ном мире эталона, своего рода международного кодекса труда. [2, с.468]
С этим нельзя не согласиться. Именно таким эталоном необходимо ру-
ководствоваться, принимая нормативные трудо-правовые акты. 

В этой связи представляется, что реформирование трудового зако-
нодательства по рассмотренным направлениям в соответствии с меж-
дународными нормами и  принципами целесообразно и  необходимо, 
поскольку именно конкретизация в  формулировках правовых норм 
ведет к единообразному применению последних, и как следствие, ми-
нимизирует возможность обхода закона. 
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Исследуется понятие и  способы проявления моббинга. Делается 
вывод о  недостаточной приспособленности норм российского трудо-
вого законодательства для защиты работника от давления со стороны 
работодателя и  коллектива. При оценке процедуры медиации в  каче-
стве альтернативы традиционным способам защиты права работника 
на комфортные условия труда, отмечается, что возможность медиатив-
ного регулирования установлена не для всех трудовых споров, а лишь 
для вытекающих из трудовых отношений, к которым случаи моббинга 
не всегда могут быть сведены.

Ключевые слова: моббинг; обеспечение работодателем условий 
труда; охрана труда; процедура медиации.

Честь, достоинство личности человека являются основными цен-
ностями в любом обществе, и государство обязано эти ценности защи-
щать всеми доступными правовыми способами. В отраслях права, где 
правоотношения особенно связаны с личностью их участников, данная 
проблема приобретает особую актуальность. К таким отраслям отно-
сится и трудовое право, где личный характер труда работника предпо-
лагает уважение его чести и достоинства. Вместе с тем, в зарубежных 
странах и в России в последнее время получил распространение так на-
зываемый «моббинг». «Моббинг» (от английского «to mob» – грубить, 
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нападать стаей, травить) – явление, когда коллектив или его часть опол-
чаются на  одного или нескольких своих членов с  целью их изгнания. 
Как указывает О.А. Курсова: «В самом общем смысле под моббингом 
понимается такая форма агрессивного поведения, которая выражается 
в негативных коммуникативных действиях одного человека или группы 
лиц (субъекта моббинга), направленных, как правило, против отдель-
ного человека (объекта моббинга)»[1, с. 29]. 

В современной России трудоправовые антимоббинговые нормы 
исчерпываются декларацией в ст. 2 ТК РФ принципа обеспечения права 
работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятель-
ности и правовыми положениями о защите от принудительного труда 
и  дискриминации (ст.ст. 2, 3, 4 ТК РФ). В  настоящее время в  России 
моббинг существует повсеместно, что подтверждается многочисленной 
судебной практикой [2][3]. 

Таким образом, можно обозначить следующие проблемы: явление 
моббинга не отражено в ТК РФ и других федеральных законах, регла-
ментирующих социально-трудовые отношения; отсутствие официаль-
ной статистики о проявлениях моббинга (включая данные об убытках 
бизнеса из-за его проявления в  трудовом коллективе); профсоюзные 
объединения не выполняют своей защитной функции, а для органов су-
дебной власти категории морального преследования не существует, так 
как нет регламентирующих данное явление законов. Моббинг может 
попасть в  урегулированную правом сферу, если его следствием стало 
самоубийство жертвы (ст. 110 УК РФ – «доведение до самоубийства»). 
Кроме того, сама жертва моббинга для защиты своих чести и достоин-
ства может использовать ст. 128.1 УК РФ (клевета). Гражданское зако-
нодательство также предусматривает возможность защиты нематери-
альных благ с помощью компенсации морального вреда, а также путем 
опровержения (ст. 151, 152 ГК РФ). Однако решение проблемы моббин-
га в условиях российской действительности становится актуальным во-
просом, требующим пристального внимания и детальной проработки 
в трудовом законодательстве. 

С 1 января 2011 г. в  России вступил в  силу Федеральный закон 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» [4] (далее – ФЗ о медиации), в связи 
с чем во многие законодательные акты, в том числе ГПК РФ были вне-
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сены изменения и дополнения. Под процедурой медиации понимается 
способ урегулирования споров при содействии медиатора (независи-
мого физического лица, действующего на  профессиональной или не-
профессиональной основе) на  основе добровольного согласия сторон 
в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. В соответствии 
со статьей 1 ФЗ о медиации, указанный способ может применяться в от-
ношении споров, возникающих из  гражданских, административных 
и иных публичных правоотношений, в том числе в связи с осуществле-
нием предпринимательской и иной экономической деятельности, а так-
же споров, возникающих из  трудовых правоотношений и  семейных 
правоотношений. Однако она не применяется к спорам, хотя и возни-
кающим из перечисленных отношений, но затрагивающим права и за-
конные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, 
или публичные интересы.

Несмотря на то, что медиативное урегулирование конфликта, свя-
занного с  преследованием на  рабочем месте представляется гораздо 
более эффективным, чем перспективы судебной защиты нарушенных 
прав этого работника, применение указанной процедуры проблематич-
но. Во-первых, это связано с отсутствием в ТК РФ ссылок на возмож-
ность медиации. В юридической литературе неоднократно отмечалось, 
что отнесение споров, вытекающих из  трудовых отношений, к  сфе-
ре действия Закона о медиации никак не повлияло на нормы кодекса, 
определяющие порядок разрешения индивидуальных трудовых споров 
[5, с. 48][6, с. 97][7, с. 175][8, с. 120]. 

Во-вторых, Закон о  медиации предусматривает возможность ме-
диативного регулирования не  для всех трудовых споров, а  лишь для 
вытекающих из  трудовых отношений, к  которым случаи моббинга 
не всегда могут быть сведены. Согласно статье 15 ТК РФ, под трудовы-
ми отношениями понимаются отношения, основанные на соглашении 
между работником и работодателем о личном выполнении работником 
за плату трудовой функции в интересах, под управлением и контролем 
работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмо-
тренных трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
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договором. Следовательно, процедура медиации не предназначена для 
споров, связанных с отказом в приеме на работу, возникающих по по-
воду подготовки и  дополнительного профессионального образования 
работников, по поводу материальной ответственности сторон трудово-
го договора, а также коллективных трудовых споров, так как в статье 1 
ТК РФ все указанные отношения отнесены не к трудовым, а иным не-
посредственно связанным с трудовыми. При этом лишь коллективные 
трудовые споры непосредственно указаны в Законе о медиации в каче-
стве споров, к которым процедура медиации не применяется.

Таким образом, отношения, связанные с преследованием работника 
при исполнении им трудовых обязанностей, могут рассматриваться в ка-
честве элемента содержания единого трудового правоотношения, если 
«обеспечение работодателем условий труда» включает и  обязанность 
обеспечить благоприятную психологическую обстановку на  рабочем 
месте. Однако напрямую о такой обязанности работодателя ни трудовое 
законодательство, ни иные нормативные правовые акты, не говорят. Сле-
довательно, обязанность работодателя обеспечить психологически нор-
мальные условия можно предусмотреть в коллективном договоре, согла-
шениях, локальных нормативных актов, наконец, в трудовом договоре. 

Во Франции обязанность работодателя обеспечить нормальные 
условия труда включает и  психологический аспект. Согласно статье 
L.4121-1 французского Code du travail, работодатель должен принять 
необходимые меры для обеспечения безопасности и  защиты физиче-
ского и  ментального здоровья работников. Это позволяет работнику 
защищаться от преследования на рабочем месте, в том числе и в случае 
конфликта между работниками (см., напр., un arrêt récent de la Cour de 
Cassation, Chambre sociale du 17 octobre 2012, n°11-18208)[9].

В заключение отметим еще одно высказанное в литературе опасе-
ние относительно эффективности медиации, связанное с особенностью 
правового положения сторон трудового договора. Трудовые отноше-
ния изначально строятся на  принципе власти-подчинения, а  значит, 
работник находится в  экономической зависимости от  работодателя, 
не  обладает равными с  ним правами. Это может негативно повлиять 
на возможность защиты своих прав без судебного разбирательства, что 
делает нецелесообразным применение процедуры медиации в трудовых 
отношениях [8, с. 117-118][10, с. 406-407].
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Таким образом, медиативная процедура разрешения трудовых спо-
ров, и в частности, конфликтов, связанных с моббингом, не получила 
широкого применения в  России. Верховным Судом РФ изучена пред-
ставленная судами общей юрисдикции и  арбитражными судами ин-
формация за 2015 год: с помощью медиации было урегулировано всего 
94 трудовых спора. 
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Рассмотрены особенности процессуального положения фигуры 
следователя в уголовном процессе. Поднимается проблема обеспечения 
его процессуальной самостоятельности. Обозначены факторы, нега-
тивно влияющие на  эффективность деятельности следователя и  пути 
устранения этих факторов. Определена психологическая структура 
личности сотрудника, включающая в себя основные компоненты, необ-
ходимые для его деятельности. 

Ключевые слова: статус следователя, процессуальная самостоя-
тельность, психология следственной деятельности, профессиональная 
деформация следователя. 

Актуальность данной работы обусловлена дискуссионностью 
средств обеспечивающих процессуальную самостоятельность, её преде-
лов, а также факторов влияющих на эффективную работу следователя. 
Также в литературе и на практике широко обсуждаются способы повы-
шения, улучшения качества работы следователя. 

Согласно статистическим данным о состоянии преступности в Рос-
сии, размещённым на  официальном сайте прокуратуры Российской 
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Федерации можно отметить, что за период январь - декабрь 2019 года 
наблюдается рост преступлений, зарегистрированных на  территории 
Российской Федерации, и  находящаяся в  обратной зависимости, рас-
крываемость преступлений. За указанный период на территории Рос-
сии зарегистрировано 2 024 337 преступлений, что на  32 805 больше, 
чем за аналогичный период прошлого года (+1,6 %). При этом раскрыто 
1 052 441 преступление из числа деяний, уголовные дела о которых на-
ходились в производстве на начало года или зарегистрированы в отчет-
ном периоде, что на 3,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года (1 087 983).

На основании приведённой статистики можно заключить, что еже-
годно нагрузка на следователя усиливается, и это не может не сказаться 
на эффективности работы и его психоэмоциональном состоянии.

Вопрос о том, какую функцию в уголовном судопроизводстве РФ 
осуществляет следователь – остается открытым. Законодателем на се-
годняшний день следователь отнесён к участникам со стороны обвине-
ния, то есть считается, что он выполняет функцию обвинения. Однако 
учитывая всю специфику его деятельности можно согласиться с пози-
циями авторов, которые считаю, что следователь осуществляет по фак-
ту только функцию предварительного расследования. А обвинение, за-
щита и разрешение дела в свою очередь являются элементами функции 
предварительного расследования и  образуют самостоятельные виды 
направлений деятельности следователя, и  тем самым являются зако-
номерным следствием его процессуальной деятельности по  полному, 
всестороннему и объективному установлению и исследованию обстоя-
тельств уголовного дела [3, с. 48].

УПК РФ наделяет следователя широким кругом полномочий по на-
правлению хода расследования, производству следственных и  иных 
процессуальных действий, которые являются правовой основой про-
цессуальной самостоятельности следователя. При этом в  литературе 
относительно данного вопроса мнения авторов расходятся. Одни счи-
тают, что следователь это относительно самостоятельная фигура в уго-
ловном процессе [4, с. 8]. Другие авторы говорят о том, что следователь 
зависим от руководителя следственного органа [1, с. 118]. 

Нами был проведён социологический опрос следователей СК 
по  г.  Барнаул относительно их процессуальной самостоятельности. 
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Всего было опрошено 13 следователей разных следственных отделов. 
Данный опрос показал, что 60 % следователей не считают себя процес-
суально самостоятельными по причине контроля со стороны руководи-
теля следственного органа. На вопрос «Обжалуете ли вы решения ру-
ководителя следственного органа вышестоящему руководителю?» - 40% 
не обжалуют, 40 % считают, что «руководитель всегда прав», и только 20 
% обжалуют решения руководителя. Но при этом на вопрос «Часто ли 
руководитель следственного органа вмешивается в вашу процессуаль-
ную деятельность?» 40 % опрашиваемых ответили «часто». Также сле-
дователями (60 %) было отмечено, что ограничение их процессуальной 
самостоятельности влияет на эффективность расследования и раскры-
тия преступлений, поскольку тратится много времени на согласование 
решений с руководителем следственного органа. 

Данный факт, безусловно, требует от законодателя мер по оптими-
зации сложившегося положения. 

Анализ изученных функциональных элементов деятельности 
следователя показывает, насколько сложна его профессия, как много 
разнообразных требований она к нему предъявляет. Психологическая 
структура личности сотрудника, по  мнению Н.В. Круговой, должна 
включать в  себя следующие основные компоненты: морально-психо-
логические (моральный облик, чувство долга); интеллектуальные (во-
ображение, наблюдательность); характерологические (целеустремлен-
ность, принципиальность); волевые (решительность, настойчивость); 
психофизиологические (эмоциональная уравновешенность, внимание, 
психическая выносливость) [ 2, с. 12]. Все эти компоненты использу-
ются при осуществлении следователем той или иной деятельности (по-
знавательно - удостоверительной, коммуникативной, организационной 
и реконструктивной) и оптимальная совокупность этих качеств и опре-
деляет успешность и продуктивность каждого вида деятельности. Эти 
необходимые в работе следователя качества, могут быть сформированы 
в процессе общего и профессионального развития, общения, обучения 
и воспитания.

Помимо названных акмеологических факторов, положительно 
влияющих на деятельность следователя, своё негативное влияние ока-
зывают такие факторы как: отсутствие навыков использования логиче-
ских приёмов; неумение прогнозировать возможные изменения в раз-
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витии следственных ситуаций; характерологические черты личности; 
отсутствие критического подхода к  оценке полученной информации. 
Но основными, на наш взгляд, являются профессиональная деформа-
ция и профессиональное выгорание следователя. 

Основной причиной профессиональной деформации являются 
психологические перегрузки.

В рамках данной работы нами был проведён социологический 
опрос следователей СК по г. Барнаул, касающийся установления психо-
логических особенностей их деятельности. Всего было опрошено 13 сле-
дователей разных следственных отделов. Согласно данному опросу, 
по мнению следователей к причинам, приводящим к психологическим 
перегрузкам, относятся: дефицит времени (60 %), достаточно частое 
нарушение начальством крайних сроков окончания работ, увеличение 
трудновыполнимых обязательств и отсутствие заслуженного поощре-
ния от руководства за добросовестное отношение к службе сотрудни-
ков (40 %). Всё это, безусловно, влияет на эффективность деятельности 
следователя. Видится большая необходимость в их предотвращении. 

Таким образом, для разрешения обозначенных проблем, нами 
в  первую очередь предлагается с  процессуальной точки зрения огра-
ничение полномочий руководителя следственного органа и наделения 
его только организационными полномочиями (разрешать отводы, за-
явленные следователю, а также его самоотводы; продлевать срок пред-
варительного расследования; поручать производство предварительного 
следствия следователю либо нескольким следователям и  др.). Полага-
ем, что это повысило бы эффективность расследования преступлений, 
поскольку у следователя тратилось бы меньше времени на различного 
рода согласования с руководителем следственного органа. Что касает-
ся компетентности следователя по самостоятельному принятию реше-
ний, то в любом случае присутствует контроль со стороны прокурора, 
в  определённых случаях прослеживается дублирование полномочий 
прокурора с  руководителя следственного органа, к  примеру, отмена 
ряда незаконных и необоснованных постановлений следователя.

В качестве основных путей предотвращения появления право-
вой деформации следователя, следует определить: совершенствование 
системы повышения квалификации и  переподготовки следователей; 
выработка у  следователей профессионального иммунитета и  высокой 
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культуры в  работе; формирование оптимального морально-психоло-
гического климата в службе; организация досуга и достойного отдыха.
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порядок апелляционного производства по уголовным делам в аспекте 
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участия государственного обвинителя в  суде апелляционной инстан-
ции. Так, рассмотрен вопрос о  необходимости разграничения статуса 
прокурора, участвующего в заседании суда апелляционной инстанции 
как государственного обвинителя, и  статуса при отсутствии данной 
функции. Кроме того, исследуется вопрос об отказе от обвинения в суде 
апелляционной инстанции.

Ключевые слова: государственный обвинитель, прокурор, пере-
смотр судебного решения, апелляционное производство, производство 
в суде апелляционной инстанции.

Участие государственного обвинителя (прокурора) в  апелляци-
онном производстве обязательно по  всем делам публичного и  част-
но-публичного обвинения, а  также по  делам частного обвинения, 
в  рассмотрении которых судом первой инстанции он принимал уча-
стие. Прокуроры должны принимать участие в разрешении дела судом 
апелляционной инстанции как в случае принесения представления, так 
и в случае рассмотрения дела по жалобам других участников процесса 
(п. 1 ч. 1 ст. 38912 УПК РФ) [2].

В названной норме законодателем использована конструкция, ко-
торая, по буквальному ее толкованию, допускает участие в одном и том 
же заседании суда апелляционной инстанции и  государственного об-
винителя, и прокурора. При этом по смыслу п. 1 ч. 1 ст. 38912 УПК РФ 
речь идет не о поддержании обвинения несколькими государственны-
ми обвинителями, что в соответствии с законом (ч. 4 ст. 246 УПК РФ) 
допускается, по  нашему мнению, и  в  суде апелляционной инстанции, 
а об одновременном участии в судебном разбирательстве должностных 
лиц органов прокуратуры, которые в таком случае должны быть наде-
лены разными процессуальными функциями (в частности, по вопросу 
о  возможности отказа от  обвинения). С учетом этого обстоятельства 
участие в судебном заседании двух представителей прокуратуры с раз-
ными процессуальными функциями, по  нашему мнению, не  должно 
иметь места, тем более - такое «совместное» участие не согласуется и с 
принципом равноправия сторон перед судом.

К вопросу о том, когда прокурор участвует в заседании суда апел-
ляционной инстанции как государственный обвинитель, а  когда его 
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функция не  связана с  поддержанием государственного обвинения 
и  в  апелляционном производстве он участвует как прокурор, можно 
высказать следующие соображения.

Если по апелляционным жалобам или представлению суд апелля-
ционной инстанции проверяет законность, обоснованность и справед-
ливость приговора, законность и обоснованность иного итогового ре-
шения, иными словами, если рассматривается уголовное дело, которое 
судом первой инстанции было разрешено по существу (решался основ-
ной вопрос – о виновности или невиновности подсудимого, квалифи-
кации содеянного), тогда процессуальная функция участвующего в су-
дебном заседании прокурора является продолжением осуществления 
им от имени государства функции уголовного преследования, в связи 
с чем в этом случае прокурор является государственным обвинителем. 
Поддерживая в ходе судебного производства по уголовному делу госу-
дарственное обвинение, в том числе и при рассмотрении дела в апелля-
ционном порядке, прокурор в соответствии с ч. 3 ст. 37 УПК РФ обязан 
обеспечить его законность и обоснованность. 

Если же в  апелляционном порядке оспорено промежуточное су-
дебное решение, т.е. такое решение, при вынесении которого вопрос 
об  обоснованности предъявленного лицу обвинения, доказанности 
фактических обстоятельств дела судом первой инстанции не  рассма-
тривался, уголовное дело по существу не разрешалось, следовательно, 
и  суд апелляционной инстанции такие вопросы также рассматривать 
не будет, представитель органа прокуратуры участвует в заседании суда 
не как государственный обвинитель, а как прокурор.

Как известно, процессуальный статус государственного обвини-
теля регулируется ст. 246 УПК РФ, согласно которой прокурор отказы-
вается от обвинения, если в ходе судебного разбирательства он придет 
к  убеждению, что представленные доказательства не  подтверждают 
предъявленное подсудимому обвинение. Такой отказ в соответствии 
с  положениями, закрепленными в  ч. 7 ст. 246 УПК РФ и  п.  2 ст. 254 
УПК РФ, влечет обязательное прекращение уголовного дела или уго-
ловного преследования полностью или в соответствующей части, по-
скольку уголовное преследование и  поддержание обвинения перед 
судом по делам публичного и частно-публичного обвинения от имени 
государства в публичных интересах осуществляется прокурором, суд 
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же осуществляет исключительно функцию отправления правосудия 
[1].

Производство по уголовному делу в суде апелляционной инстан-
ции осуществляется по  процедурным правилам, установленным для 
суда первой инстанции, с изъятиями, предусмотренными гл. 451 УПК 
РФ, однако названная глава каких-либо особенностей отказа прокуро-
ра от обвинения в суде апелляционной инстанции не предусматривает. 

В научной литературе данный вопрос поднимался неоднократно. 
А.С. Трухин полагает, что, если прокурор в апелляции вдруг изме-

нит обвинение, то предметом судебного разбирательства, по сути, ста-
нет непосредственно вопрос об  уголовной ответственности осужден-
ного, и  только через него факультативно – вопрос о  необходимости 
отмены или изменения обжалованного приговора [6]. 

По мнению Л.А. Воскобитовой, прокурор, выявив неправильное 
применение уголовного закона в апелляционной инстанции может про-
сить суд лишь об отмене вынесенного приговора и прекращении про-
изводства по делу, так как вопрос об обвинении по существу уже решен 
в суде первой инстанции, поэтому отказываться от обвинения поздно 
[5, с. 35-42].

Интересно заметить, что данная позиция поддерживается судьей 
Верховного суда РФ, А.С. Червоткиным [3, с. 4-11].

Позволим себе не  согласиться с  указанным мнением, поскольку 
функция прокурора в  апелляционном производстве – продолжение 
функции уголовного преследования, то есть деятельность по доказыва-
нию виновности обвиняемого в  совершении преступления. С учетом 
принципов уголовного судопроизводства – независимости судей (ст. 8.1 
УПК РФ), свободы оценки доказательств по  внутреннему убеждению 
(ст. 17 УПК РФ) – суд апелляционной инстанции не связан оценкой суда 
первой инстанции.

Отсутствие в главе 451 УПК РФ специальной нормы об отказе от об-
винения порождает неопределенность и заставляет прокурорских работ-
ников занять выжидательную позицию [4]. Для дальнейшего развития 
апелляционного производства эти изменения крайне необходимы. 

В УПК РФ отсутствуют предписания о том, в каких случаях необхо-
димо вынести оправдательный приговор, а в каких решение о прекра-
щении уголовного дела (в связи с пп. 1,2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, пп. 1,2 ч. 1 
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ст. 27 УПК РФ). Этот вопрос напрямую связан с полномочиями проку-
рора в апелляционном производстве. Считаем, что есть необходимость 
в регламентации в ст. 38921 УПК РФ отказа от обвинения по указанным 
обстоятельствам [7, с. 294-299].

Важно только помнить, что отказ от  обвинения возможен лишь 
по завершении исследования значимых для этого материалов дела, за-
слушивания мнения других участников судебного заседания и что та-
кой отказ должен быть мотивирован. Кроме того, о сформировавшемся 
у прокурора мнении о необоснованности обвинения и о выявленных 
основаниях для отказа от обвинения государственный обвинитель дол-
жен своевременно ставить в известность вышестоящего прокурора.
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В настоящей статье исследуется правовая характеристика резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности. Автор приходит к выводу 
о том, что характеристика результатов оперативно-розыскной деятель-
ности имеет сходные правовые требования как те, которые предъявля-
ются к уголовно-процессуальным доказательствам.

Ключевые слова: государственный обвинитель, прокурор, пере-
смотр судебного решения, апелляционное производство, производство 
в суде апелляционной инстанции.

В настоящее время действующая парадигма уголовного процесса 
указывает на  то, что результаты оперативно-розыскной деятельности 
могут использоваться в  доказывании по  уголовным делам, но сами 
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по  себе являться доказательствами по  уголовному делу не  могут. Для 
использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уго-
ловном судопроизводстве, необходимо выполнить, по  меньшей мере, 
два требования: обеспечить достоверность оперативной информации 
и  сохранить персональные данные конфидента в тайне, обеспечив его 
безопасность [1]. 

При этом установить достоверность результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности можно, не  раскрывая механизма их получе-
ния. Необходимо использовать оперативно-розыскную информацию 
без оглашения данных об ее источнике [3]. Именно поэтому основной 
причиной, по которой результаты оперативно-розыскной деятельности 
не  признаются доказательствами, является неизвестность источника 
получения информации (источник засекречен) [2]. 

Мы склоняемся к  подходу, высказанному в  научной литературе, 
о  том, что с  точки зрения правового требования доказательства до-
стоверности сам источник информации при осуществлении оператив-
но-розыскной деятельности является безразличным [4]. 

Рассматривая вопрос надлежащего источника доверия, можно 
провести аналогию с доказательством, закрепленным в ст. 74 УПК РФ 
– заключением эксперта, ведь именно этот подход используется и при 
оценке данного доказательства [1]. При исследовании заключения экс-
перта защитник, прокурор, суд, как правило, не исследуют весь процесс 
происхождения значимой для экспертного анализа информации – за-
ключения, не ставят под сомнение достоверность экспертных выводов. 
Тем более, как правило, участники судебного рассмотрения уголовного 
дела не высказывают мнение об обязательной перепроверке результа-
тов экспертиз, ввиду того, что в практической деятельности действует 
презумция достоверности экспертных исследований. 

Полагаем, что уголовное судопроизводство основано на принципе 
доверия к уголовно-процессуальному методу получения информации, 
так как эксперт является надлежащим источником, которому доверяют. 
При всем при этом необходимо создание надлежащего источника дове-
рия в качестве совестливого, высокоморального сотрудника, реализую-
щего оперативно-розыскную функцию.

Следует вести речь о таком правовом требовании (свойстве) к до-
казательству, как допустимость, где одним из критериев является над-
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лежащий источник получения информации. Нужно рассмотреть, как 
соотносятся результаты оперативно-розыскной деятельности и доказа-
тельства в уголовном процессе. 

Предмет познания при оперативно-розыскном установлении об-
стоятельств сконцентрирован вокруг предмета доказывания, который 
определен УПК РФ, однако по содержанию значительно шире, насыщен 
событиями, указывающими путь к получению доказательств и раскры-
вающим доказательственное значение фактов, документов, следов.

Оперативно-розыскная информация с течением времени не меня-
ет своего содержания - реально отражает событие преступления.

У результатов оперативно-розыскной деятельности, так же как 
и  у уголовно-процессуальных доказательств, имеется формально су-
ществующая процедура получения и закрепления имеющихся резуль-
татов, которая сводится к получению доброкачественной информации 
[5].

Таким образом, правовая характеристика результатов оператив-
но-розыскной деятельности, на  наш взгляд, имеет сходные правовые 
требования как те, которые предъявляются к  уголовно-процессуаль-
ным доказательствам.

В связи с данной проблемой мы считаем, что если раскрыть источ-
ники и способы получения информации о событии нельзя (источником 
информации является ценный конфидент), то полученная информация 
в уголовном процессе должна исследоваться с помощью других (кроме 
допроса первоисточника) процессуальных средств. Более того, суще-
ствуют ситуации, когда участники уголовного процесса могут не  до-
прашиваться по факту предоставленного предмета для приобщения его 
в качестве доказательства по уголовному делу. Например, когда в слу-
чае реализации своего права на защиту обвиняемый, предоставивший 
предмет, отказывается от дачи показаний.

Таким образом, считаем, что система уголовно-процессуального 
обеспечения результатов оперативно-розыскной деятельности в  ка-
честве доказательств должна содержать положения, дающие право 
на  установление достоверности результатов оперативно-розыскной 
деятельности, не выясняя всего процесса происхождения и получения 
этих результатов. Ведь вопрос стоит остро именно относительно досто-
верности полученных сведений. УПК РФ требует установления первич-



442 «Мой выбор — наука!»

ного источника доказательства, но здесь же вспоминаем о производных 
доказательствах. Достоверность полученных сведений может подтвер-
дить и  гласный штатный сотрудник. Кроме того, требование о  полу-
чении информации лично от информатора тоже, если придерживать-
ся формального подхода, может быть не на 100% достоверным: любая 
информация преломляется через «призму» субъективного восприятия 
человека.

Так и возникает проблема - создание надлежащего источника дове-
рия как высоконравственного, совестливого субъекта, осуществляюще-
го оперативно-розыскную деятельность. 
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Статья посвящена актуальным вопросам и перспективам развития 
цифровизации отправления правосудия. Рассматриваются отдельные 
направления цифровизации деятельности судов общей юрисдикции. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что развитие 
IT-технологий в XXIв. неизбежно привело их к внедрению во все сфе-
ры жизнедеятельности общества. Безусловно, в этих условиях процесс 
всеобщей цифровизации не  мог не  затронуть такую важную сферу 
государственной деятельности, как осуществление правосудия. На се-
годняшний день, практически во всех странах мира проводится циф-
ровизация судебной системы, и  электронное правосудие становится 
реальностью.

Значительные возможности по внедрению в правосудие цифровых 
технологий предоставляет реализация федеральной целевой програм-
мы «Развитие судебной системы России на 2013—2020 годы» [1], пол-
ное выполнение которой позволит сделать правосудие в стране более 
современным, технологически более оснащенным и, в конечном счете, 
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поднять его на  качественно новый уровень. Применение цифровых 
технологий не  может быть одномоментным, одноэтапным и  с учетом 
огромного количества судов, которые рассматривают уголовные дела 
в нашей стране, как раз, нехватка во многих из них необходимых тех-
нических средства и соответствующих специалистов, требует, помимо 
законодательных, серьезных организационных, финансовых, техниче-
ских и кадровых мер. 

По возможности, данные цифровые технологии должны активно 
внедряться в соответствующую систему. Их применение и использова-
ние существенно облегчит «процессуальное положение» всем участни-
кам уголовного процесса и самому суду, всё это сможет привести к тому, 
что уголовное судопроизводство станет более доступным, открытым, 
оперативным и  эффективным. Важным шагом в  развитии цифрови-
зации уголовного судопроизводства в нашей стране явилось дополне-
ние УПК РФ ст. 474.1, вступившей в силу с 1 января 2017г. Как указано 
в Федеральном законе от 23 июня 2016г. № 220ФЗ [2], внесшем данное 
дополнение в УПК РФ, его положения применяются при наличии тех-
нической возможности в суде, то есть только открывают возможность 
использования цифровых технологий.

Получается, если под электронным правосудием стоит понимать 
рассмотрение дел судом с активным использованием различных циф-
ровых технологий, то для уяснения его сущности необходимо рассмо-
треть, что собой представляют эти технологии — как реально приме-
няемые, так и  перспективные. Поэтому на  сегодняшний день, можно 
говорить об отдельных элементах электронного правосудия. В литера-
туре высказано предложение разделить их в зависимости от их предна-
значения и направленности. Исходя из этого, предлагается делить их:
1) на те, что отражают открытость правосудия и судебной системы в целом;
2) направленные на  взаимодействие с  отдельными лицами, участвую-

щими в судопроизводстве, по отдельным делам;
3) направленные на  обеспечение деятельности суда и  его взаимодей-

ствие с другими государственными органами [3, с.59].
Шереметьев И.И в  своей статье указывает, что «нам хотелось бы 

изложить как уже действующие, то есть предусмотренные уголов-
но-процессуальным законом, элементы электронного правосудия, так 
и те, которые исходя из существующих тенденций развития процессу-
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ального законодательства (причем не только уголовного) и возможно-
стей цифровых технологий могут возникнуть в  ближайшем будущем 
и связаны с рассмотрением уголовных дел в судах. Для нас более удоб-
ным представляется их деление и последовательное рассмотрение не по 
направленности их действий, а в  зависимости от стадий и отдельных 
этапов движения уголовного дела после поступления его от прокурора 
в суд и до постановления приговора» [4, с.121].

Исходя из  вышеизложенного, стоит отметить, что одной из  ак-
туальных проблем, возникающих после поступления уголовного дела 
в  суд, является формирование состава суда, которому предстоит рас-
сматривать это дело. Говоря о  праве на  справедливое судебное раз-
бирательство, Конвенция о  защите прав человека и  основных свобод 
называет одним из основных его составляющих рассмотрение дела не-
зависимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 
Совершенно очевидно, что современные цифровые технологии дают 
возможность создать такой порядок, который снимает подозрения в ка-
кой-либо предвзятости при формировании состава суда. 

Жребий в  отличие от  компьютерной программы, не  может учи-
тывать нагрузку, специализацию судей, объем и сложность уголовного 
дела, предполагаемую продолжительность его рассмотрения и  другие 
обстоятельства, которые имеют значение для распределения дел. Феде-
ральным законом от 14 июня 2011г. № 140ФЗ внесены изменения в ст. 30 
УПК РФ, согласно которым состав суда для рассмотрения конкретного 
дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей в порядке, 
исключающем влияние на  его формирование лиц, заинтересованных 
в исходе судебного разбирательства, в том числе с использованием ав-
томатизированной информационной системы (здесь и далее — АИС). 
Однако после принятия этого Закона в практическом плане в системе 
распределения уголовных дел между судьями одного суда мало что из-
менилось.

Через семь лет Федеральным законом от 29 июля 2018г. № 228ФЗ 
требования к применению АИС были радикально изменены, и соглас-
но новой редакции ст. 30 УПК РФ ее использование при формирова-
нии состава суда для рассмотрения каждого уголовного дела (с учетом 
нагрузки и специализации судей) было признано обязательным. Лишь 
в  случае невозможности использования в  суде АИС закон допускает 
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формирование состава суда в  ином порядке, исключающем влияние 
на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного раз-
бирательства.

Использование автоматизированной информационной системы 
в  судах общей юрисдикции в  целом идет не  так быстро, как, напри-
мер, в  арбитражных судах, возможно, ввиду их большого количества 
и  сложностей с  их техническим оснащением. С наибольшей пользой 
АИС может действовать в судебных органах, в составе которых рабо-
тает большое число судей, рассматривающих значительное число дел. 
Как показывает практика, такая система, а именно система АИС, успеш-
но используется в  деятельность Московского областного суда. В  суде 
действуют специально разработанные модули распределения дел, 
входящие в ГАС «Правосудие», общий контроль, за работой которых, 
возложен на председателей судебных коллегий. Начальные проекты ис-
пользования АИС действуют в  ряде районных судов Краснодарского 
края, Липецкой, Тамбовской областей и других регионов.

Таким образом, в  Российской Федерации ведутся работы по  соз-
данию цифровой инфраструктуры и всевозможных электронных сер-
висов, которые способствуют вершить правосудие. И как показывает 
практика, уже предприняты попытки по усовершенствованию данной 
цифровой системы, например, создана система ГАС «Правосудие», по-
зволяющая подавать документы в суд в электронном виде, получать ин-
формацию о ходе рассмотрения дел и принятых по ним решениях.

При этом полноценный переход на цифровизацию потребует еще 
немало времени и  усилий, так как это целый комплекс мер, начиная 
с оборудования и заканчивая разработкой и принятием соответствую-
щих нормативно-правовых актов.
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В данной статье осуществляется сравнительно-правовой анализ 
правового статуса прокуратура в  России и  Германии. Обосновывается 
необходимость изучения немецкого опыта участия прокуратуры в преду-
преждении преступлений в  пределах всех предоставленных прокурору 
полномочий и  внедрения в  практику российской прокуратуры модели 
перманентного (непрерывного) прокурорского надзора, с учетом пози-
тивного опыта функционирования немецкой прокуратуры.
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Для исследования вопроса о роли прокуратуры в системе органов 
власти и в досудебном производстве следует обратиться к зарубежному 
опыту правового регулирования её деятельности. Основным отличием 
Российской прокуратуры от схожих европейских органов, как отмеча-
ется в юридической литературе, является её функциональное назначе-
ние. Среди органов прокуратуры большинства стран Западной Евро-
пы можно выделить одну важную общность: прокуратура зарубежных 
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стран выступает частью исполнительной власти, в отличие от прокура-
туры российской, которая в системе разделения властей занимает место 
самостоятельного государственного органа, не относящегося ни к од-
ной из ветвей власти.

Наличие прокуратуры является характерной чертой романно-гер-
манской (континентальной) правовой семьи. В  англо-американской 
правовой семье основным источником права является судебный пре-
цедент, в связи с чем задача охраны законности здесь не является пер-
востепенной. В континентальной Европе, напротив, прокурор является 
служителем закона, выступающим от имени всего общества. Основной 
сферой его деятельности также является уголовное преследование. 

Прокуроры Германии организационно подчинены министерству 
юстиции и состоят при судах, а также входят в состав судейского кор-
пуса. По мнению В.Н.Додонова, прокуроры занимают промежуточное 
положение между исполнительной и судебной властью[1].Акопов Л.В. 
отмечает, что с таким положением сложно согласиться, ведь определяю-
щим критерием здесь является осуществляемая участником судопроиз-
водства функция[2]. Прокурор, как сторона обвинения, не может рас-
сматриваться представителем судебной власти. В России прокуратура 
так же не может быть отнесена к судебной власти ввиду различия их 
функций в судопроизводстве. 

В Германии прокурор не  только осуществляет уголовное пресле-
дование, но и осуществляет надзор на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, надзор за расследованием уголовных дел. Прокура-
тура также вправе вести досудебное производство о совершении уго-
ловно наказуемых деяний, относящихся к  делам частного обвинения. 
Полиция, прокуратура и участковые суды являются органами, уполно-
моченными принимать заявления и сообщения о совершении уголовно 
наказуемых деяний[3,с. 230-243].В рамках досудебного производства 
прокуратура призвана вести уголовное производство, прекращать 
уголовное преследование или уголовное производство, возбуждать 
публичное обвинение. В  этих целях прокуроры вправе истребовать 
сведения от всех органов и организаций, а также самостоятельно про-
изводить следственные действия и розыскные мероприятия либо пору-
чить их проведение полиции, налоговым и финансовым органам, иным 
уполномоченным органам и должностным лицам.
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Что касается полномочий прокурора в  досудебном производстве 
в  Российской Федерации, то исходя из  действующего уголовно-про-
цессуального законодательства РФ, прокурор лишен права возбуждать 
уголовные дела, принимать их к своему производству, самостоятельно 
направлять ход расследования, принимать решения о  производстве 
следственных и иных процессуальных действий.

Так же в рамках предоставленных ему полномочий прокурор в РФ 
может, например: истребовать и  проверять законность и  обоснован-
ность решений следователя или руководителя следственного органа 
об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголов-
ного дела и принимать по ним решение (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); от-
менять незаконные и  необоснованные постановления нижестоящего 
прокурора, а  также незаконные или необоснованные постановления 
органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделе-
ния дознания и дознавателя (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); утверждать по-
становление дознавателя о прекращении производства по уголовному 
делу (п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);утверждать обвинительное заключение, 
обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному 
делу (п. 14 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) и др.

Если сравнить вышеуказанные полномочия прокуроров России 
и Германии, то в § 160 УПК Германии предусматривается, что как толь-
ко прокуратура получает информацию о совершении преступления, то 
для принятия решения о начале уголовного преследования ей необхо-
димо расследовать обстоятельства дела. Прокуратура должна выявить 
обстоятельства, служащие основанием не  только для установления 
вины лица, но и для опровержения его виновности, поскольку на нее 
возлагается обязанность сбора доказательств. В России же у прокуро-
ра имеется только полномочие выносить мотивированное постановле-
ние о направлении соответствующих материалов в следственный орган 
или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании 
по фактам выявленных им нарушений уголовного законодательства.

Так же следует отметить, что прокурор в Германии, в ведении ко-
торого находится расследуемое дело определяет направление расследо-
вания и объем следственных мероприятий. Для этого он управомочен 
давать обязательные для исполнения указания всем следственным ли-
цам своего округа. В рамках производства по делу большинство след-
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ственных действий, как правило, производится полицией и  иными 
следственными лицами прокуратуры. По резонансным и сложным де-
лам прокуроры лично допрашивают подозреваемых, наиболее важных 
свидетелей, специалистов, осуществляют иные следственные действия 
или принимают в них участие. В России же такие полномочия у про-
куроров отсутствуют, он осуществляет только надзор за предваритель-
ным следствием.

В России, как и  в  Германии прокурор осуществляет уголовное 
преследование, тем не  менее реализовывать полномочия осуществле-
ния уголовного преследования в  полной мере, в  связи с  внесенными 
в последние годы в УПК РФ изменениями и дополнениями, достаточ-
но сложно. Прокурор был лишен возможности возбуждать уголовные 
дела; лично производить предварительное следствие по  делу в  пол-
ном объеме; участвовать в  производстве предварительного следствия 
и  в  необходимых случаях давать обязательные для исполнения пись-
менные указания следователю о  направлении расследования, произ-
водстве следственных и иных процессуальных действий; права лично 
производить по делу отдельные следственные и иные процессуальные 
действия; права прекращать уголовное дело или уголовное преследова-
ние. Нынешнее положение прокурора в Российской Федерации, как от-
метила Луговская К. О., противоречит

международно-правовым стандартам[4]. Так, п.2 Рекомендации N 
R(2000)19 Комитета министров Совета Европы «О роли прокуратуры 
в системе уголовного правосудия»[5], указывает, что во всех системах 
уголовного правосудия прокуроры: решают вопрос о возбуждении или 
продолжении уголовного преследования.

Таким образом, можно сказать, что роль прокурора в  Германии 
состоит в  том, что он осуществляет уголовное преследование, надзор 
на  досудебных стадиях уголовного судопроизводства, на  нем лежит 
обязанность расследования уголовных дел. В России в досудебном про-
изводстве прокурор выполняет функцию уголовного преследования 
в форме надзора за соблюдением законов органами предварительного 
расследования, однако он не может возбуждать уголовные дела и вести 
расследование.

По нашему мнению, изучение немецкого опыта участия прокурату-
ры в предупреждении преступлений в пределах всех предоставленных 
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полномочий, включая не  только надзорную функцию, но и  функцию 
уголовного преследования заслуживает внимания. Для России рассмо-
тренные выше положения, с учетом позитивного опыта функциониро-
вания немецкой прокуратуры обосновывают необходимость научного 
изучения и внедрения в практику модели перманентного (непрерывно-
го) прокурорского надзора. 

Будучи основным контрольно-надзорным механизмом в  уголов-
ном судопроизводстве, прокурорский надзор позволяет прокурору 
эффективно осуществлять уголовное преследование и  одновременно 
выполнять правозащитную функцию[6,с. 426]. Реформируемая в  кон-
тексте немецкого положительного опыта модель прокурорского надзора 
может повлечь наделение прокурора дополнительными полномочиями 
(возбуждение уголовного преследования, инкриминирование уголов-
ного обвинения лицу, прекращение уголовного преследования и др.). 
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Главной особенностью расследования уголовных дел экстремист-
ской направленности является то, что такие преступления не  имеют, 
в большинстве своем, выраженных материальных следов, содержащих 
информацию, необходимую для доказывания по уголовным делам экс-
тремисткой направленности [1, с. 74]. В том, насколько грамотно следо-
ватель, расследующий уголовное дело данной категории, может произ-
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вести допрос подозреваемого (обвиняемого), задавая ему корректные 
и детальные вопросы, насколько профессионально подходит к осмотру 
места происшествия, а также осмотру изъятых им предметов (докумен-
тов), когда он знает, что именно нужно «искать» в ходе обыска – зави-
сит качество расследования уголовного дела. В противном случае, когда 
следователь, получив в свое производство уголовное дело, не знает осо-
бенностей такого расследования, как правило, существенно затягива-
ются сроки расследования, страдает качество расследования и данный 
факт подтверждает непрофессионализм следователя. 

Одним из  наиболее распространенных явлений, наблюдаемых 
по  уголовным делам о  различных группах преступлений экстремист-
ской и  террористической направленности, явилась динамичность по-
зиции подозреваемого (обвиняемого) [2, с. 344]: от  написания явки c 
повинной на первоначальном этапе и полного признания в совершении 
преступления до  полного или частичного отрицания своей причаст-
ности на  последующих этапах расследования и  на  стадиях cудебного 
разбирательства. При этом такая линия поведения была особенно ха-
рактерна при слабой доказательственной базе, опоре на  признатель-
ные показания, показания других лиц, недостаточности следственных 
действий, направленных на материально-фиксированное отображение 
доказательственной информации, либо их проведение с явными ошиб-
ками или недочетами, недостаточности или ошибках, допущенных при 
осуществлении следственных действий, специально направленных 
на проверку признательных показаний. 

В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 148 
УК РФ в отношении Мотузной М.С., которая в ходе предварительного 
следствия давала признательные показания. Она поясняла следующее: 
«Я понимала, что размещенные мною изображения носят негативный 
подтекст, направлены на унижение определённой группы лиц по при-
знаку расы, однако указанное меня никак не останавливало, я хотела их 
разместить, таким образом выражая своё отношение к этому». Однако, 
в  ходе судебного разбирательства Мотузная М.С. от  своих показаний 
отказалась и уголовное дело в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ 
судья возвратил уголовное дело прокурору Индустриального района 
г. Барнаул для устранения препятствий рассмотрения его судом. В по-
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следующем следователем следственного отдела по  Индустриальному 
району г. Барнаул следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по  Алтайскому краю вынесено постановление 
о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Мо-
тузной М.С. признаков преступлений, предусмотренных ч. 1 cт. 282, ч. 
1 cт. 148 УК РФ. Из-за того, что обвиняемая удалила страницу в соци-
альной сети «ВКонтакте» для органов следствия не представлялось воз-
можным произвести анализ активности Мотузной М.С. в социальной 
сети «Вконтакте», в  том числе и  сделанных ею постов изображений, 
а также не представлялось возможным установить аудиторию и коли-
чество просмотров данных публикаций. Исходя из  недостаточности 
указанных данных, сделан вывод о малозначительности деяния [2]. 

Иными словами, если лицо дает признательные показания в  со-
вершении преступления, обладающего весьма высокой общественной 
опасностью, то такие показания нуждаются в  немедленной проверке 
с целью их объективизации и закрепления. Наиболее надежными сред-
ствами объективизации и закрепления показаний являются следствен-
ные действия материально-фиксированной или комплексной природы. 
В этих случаях, во-первых, снижается вероятность дальнейшего отказа 
обвиняемого от  ранее данных показаний и  их существенной коррек-
тировки, во-вторых, доказательственная база, а, следовательно, разре-
шаемого вопроса по  делу, отличается значительно меньшей степенью 
зависимости от позиции обвиняемого по делу.

На основе проведенного анализа материалов уголовных дел, мож-
но сделать вывод о том, что показания как доказательства по уголовным 
делам экстремистской направленности характеризуются нестабильно-
стью и динамичностью, пропорционально объему доказательств, полу-
ченных путем проведения следственных действий материально-фикси-
рованной или комплексной природы.

Своеобразием отличается также и  осмотр места происшествия. 
Основное заключается в том, что место преступления не всегда огра-
ничивается одной определенной территорией (одним помещением или 
отдельным зданием). Места, подлежащие осмотру, могут располагать-
ся на  значительном расстоянии друг от  друга [4, с. 21]. Так, создание 
экстремистских материалов может быть совершено в одном месте, а их 
распространение и использование – в других местах.
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Осмотр места происшествия является наиболее сложным и ответ-
ственным следственным действием. От того, насколько профессиональ-
но следователь его проведет – зависит успешность дальнейшего хода 
расследования уголовного дела. 

Подготовка к осмотру места происшествия по делам указанной ка-
тегории включает необходимость решения ряда организационных во-
просов. Таких как приглашение специалистов в области компьютерной 
техники, эксперта-криминалиста, понятых, инструктаж участников ос-
мотра. Также необходимо позаботиться о  специальном программном 
обеспечении, позволяющем осуществлять на  месте копирование ин-
формации.

Кроме того, немаловажное значение при расследовании уголов-
ных дел экстремисткой направленности отводится использованию 
специальных знаний. В  частности, назначению и  проведению судеб-
ных экспертиз. При этом, как правило, назначается лингвистическая 
экспертиза. Вместе с тем необходимо учитывать, что иногда срок про-
ведения такой экспертизы может составлять до  шести месяцев. Это 
связано не  только с  объемом исследуемого экспертом материала, но 
и с его качеством, с компетенцией эксперта, с правильностью постав-
ленных перед экспертом вопросов. В связи с этим получение объектов 
исследования, содержащих призывы к экстремистской деятельности, 
и своевременное назначение данного вида экспертизы - одно из важ-
нейших процессуальных и  тактических решений следователя [5, с. 
167].

Таким образом, выбор и  проведение следственных действий как 
средств познания обстоятельств совершения преступлений экстре-
мистской направленности осуществляется под воздействием факторов, 
типичных для указанной категории преступлений:
1) высокая устойчивая мотивация деятельности лидеров и иных актив-

ных участников организованных преступных формирований, предо-
пределения наличием идеологической составляющей;

2) расследование значительной части преступлений в экстремальных ус-
ловиях, предопределенных наличием опасности наступления тяжких 
или особо тяжких последствий, либо даже наступлением таковых;

3) активная позиция подозреваемых и обвиняемых (при наличии высо-
кой мотивации), направленная на оказание противодействия рассле-
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дованию, обусловливающая высокую вероятность возникновения 
и развития конфликтных ситуаций;

4) высокая вероятность оказания воздействия на подозреваемых, обви-
няемых со стороны лиц, разделяющих их убеждения, не проходящих 
по уголовному делу и не имеющих процессуального статуса (не по-
павших в поле зрения следственных органов);

5) склонность подозреваемых и  обвиняемых к  доминированию и  ма-
нипулятивному поведению, попытке придать уголовному процес-
су политический характер, сформировать о себе представление как 
о «жертве» - тоталитарного режима, политических репрессий, гоне-
ний на  инакомыслящих, проявления гуманных общечеловеческих 
качеств, защиты от якобы неправомерных действий пострадавших, 
случайных обстоятельств и т.п.;

6) неустойчивость показаний подозреваемых, обвиняемых, склонность 
к  их изменению, преимущественно – в  сторону уменьшения своей 
роли в преступлении.
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В данной статье анализируется необходимость цифровизации до-
судебного производства по уголовному делу в Российской Федерации. 
Рассматриваются проблемы досудебного уголовного производства, 
а  также препятствия для полного цифрового реформирования досу-
дебного производства. Проводится краткий анализ модернизации уго-
ловное судопроизводства путем закрепления возможности активного 
применения цифровых технологий на примере Республики Казахстан.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, досудебное произ-
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Новизна темы обусловлена тем, что технологизация и  цифрови-
зация социальных процессов, изменяя сложившиеся в экономической 
и  других сферах жизни общества отношения, начинают проникать 
и в сферу общественных отношений, урегулированных правом. Учиты-
вая сказанное, цифровизация деятельности органов предварительного 
расследования становится логичным этапом в  развитии досудебного 
производства в  российском уголовном процессе. Стоит отметить, что 
на  досудебных стадиях уголовного судопроизводства цифровые тех-
нологии, еще всё таки не  нашли своего применения (за исключением 
использования электронных носителей информации как вещественных 
доказательств и  установления правил работы с  соответствующей ин-
формацией согласно ст. 81-82, 166, 182, 183 УПК РФ).

Не секрет, что российское уголовное судопроизводство зиждется 
на  архаичных технологиях, таких как письменное делопроизводство 
и формально допустимые доказательства. В силу этого отечественный 
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уголовный процесс остается медленным, неоправданно трудоемким, 
дорогим и неэффективным [1, с. 29]. 

Сторонники «Доктринальной модели» реформирования уголовно-
го судопроизводства, например Александров А.С. считает, что нет необ-
ходимости в существовании стадии возбуждения уголовного дела. Они 
ссылаются на то, что достаточно лишь поступившего в компетентные 
органы заявления о преступлении, зарегистрированного в реестре до-
судебных производств (РДП). По их мнению, уголовное преследование 
должно принять вид рассматриваемого в суде уголовного иска, заявляе-
мого и поддерживаемого в суде прокурором или потерпевшим. Власова 
С.В. предлагает, исходя из необходимости реализации цифрового меха-
низма и вовсе отказаться от стадии предварительного расследования, 
говоря о нём как о «пережитке тоталитаризма».

По мнению этих учёных, следователей можно заменить «интел-
лектуальными агентами, работающими на  базе цифрового «госу-
дарства-платформы», а  также специализированными службами рас-
следования тяжких информационных преступлений, которые будут 
не  органами следствия, а  органами уголовного розыска, без  права 
принятия процессуальных решений. Быть следователем, по  мнению 
С.В. Власовой, может любое лицо, например, программист или техни-
ческий робот-агент.

Мы считаем, что такие модели реформирования и цифровизации 
досудебного производства вряд ли смогут выполнять функции, требу-
емые гражданами и государством. Также не все граждане могут иници-
ировать и поддерживать уголовный иск и далеко не все преступления 
совершаются или отражаются в  информационных системах и  могут 
быть раскрыты путем поиска информации в  информационных сетях 
«интеллектуальными агентами». К тому же, нужно понимать, что таких 
роботов можно снабжать фейковой информацией. Существует боль-
шое количество преступлений, по которым нет потерпевших, следова-
тельно — некому заявлять об их совершении (торговля наркотиками). 
Наконец, есть немалое количество преступлений, которые необходимо 
раскрыть, прежде чем их можно будет расследовать. Такая работа вы-
полняется в основном следственным путем и без следователя здесь ни-
как не обойтись. Таким образом, вероятность того, что с этим справятся 
какие-либо роботы будет минимальной.
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Учитывая, что в  Республике Казахстан удалось модернизировать 
уголовное судопроизводство путем закрепления возможности актив-
ного применения цифровых технологий, обратимся к Уголовно-процес-
суальному кодексу Республики Казахстан (далее – УПК РК), вступивше-
му в силу 1 января 2015 г. 

Согласно УПК РК началом досудебного расследования являет-
ся регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении 
в Едином реестре досудебных расследований либо первое неотложное 
следственное действие (ч. 1 ст. 179).

Поводами к началу досудебного расследования являются:
1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица;
2) явка с повинной;
3) сообщения в средствах массовой информации;
4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о под-

готавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правона-
рушении (ч. 1 ст.180 УПК РК).

Ч.3 ст.180 УПК РК гласит, что порядок приема и регистрации заяв-
ления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а так-
же порядок ведения Единого реестра досудебных расследований опре-
деляются Генеральным Прокурором Республики Казахстан. Согласно 
утвержденным приказом Генерального Прокурора Республики Казах-
стан от 19.09.2014 года № 89 Правилам приема и регистрации заявле-
ния, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также 
ведения Единого реестра досудебных расследований, в Республике Ка-
захстан созданы две автоматизированные базы данных: 
1) книга учета информации (далее – КУИ) – под ней понимается автома-

тизированная база данных, в которую вносится информация об уго-
ловном правонарушении, включая поводы к началу досудебного рас-
следования;

2) единый реестр досудебных расследований (далее – ЕРДР) – автома-
тизированная база данных, в которую вносятся сведения о поводах 
к  началу досудебного расследования, принятых по  ним процессу-
альных решениях, произведенных действиях, движении уголовного 
производства, заявителях и участниках уголовного процесса, а также 
осуществляется ведение уголовного судопроизводства в  электрон-
ном формате на стадии досудебного расследования.
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Из приведённых выше норм видно, что КУИ и ЕРДР – это взаимос-
вязанные базы данных. В КУИ регистрируются все полученные сообще-
ния об уголовном правонарушении, в том числе и те, которые не могут 
быть сразу зарегистрированы в ЕРДР (например, анонимные сообще-
ния, которые могут быть зарегистрированы в ЕРДР только в случае их 
подтверждения по рапорту должностного лица). Получается, что КУИ 
является составной частью ЕРДР. Ведение ЕРДР заключается в заполне-
нии должностным лицом, принявшим решение, соответствующих рек-
визитов электронных информационных учетных документов – форм 
на каждое действие и решение по уголовному производству, подписы-
ваемых электронной цифровой подписью, передаваемых в  уполномо-
ченный орган – Комитет по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и  его территориаль-
ные органы – посредством Единой транспортной среды государствен-
ных органов.

Учитывая начавшуюся цифровизацию российского уголовного су-
допроизводства, принимая во  внимание положения законодательства 
Республики Казахстан, представляется целесообразным использовать 
касающийся функционирования ЕРДР опыт Казахстана для создания 
соответствующей отечественной автоматизированной базы данных.

С технической точки зрения переход с  «бумажной» на  электрон-
ную регистрацию сообщений о преступлениях — весьма разумная идея, 
которую следовало бы осуществить уже давно. Это придало бы оптими-
зируемым процедурам большую четкость, прозрачность и контролиру-
емость [2, с. 7].

Подводя итог, можно сказать, что цифровизация уголовного су-
допроизводства, не  предполагает разрушительного реформирования 
законодательства. Сохранение этапа возбуждения уголовного дела, как 
и всего предварительного расследования, в процессе реформирования 
и цифровизации не является цифровизацией архаических аспектов, как 
утверждает С. В. Власова. Архаичны лишь письменное производство 
и формальные критерии допустимости доказательств, с которыми не-
обходимо расстаться [2,с. 230].

Отметим, что модернизация уголовного процесса не должна при-
чинять ущерб и быть препятствием на пути достижения целей и задач 
уголовного судопроизводства. Наоборот, изменения должны усиливать 
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и  совершенствовать процессуальную деятельность субьектов данной 
отросли. Мы считаем, что эффективность досудебного производства 
будет повышаться лишь тогда, когда будут совершенствоваться уже 
существующие институты и  не исключаем возможности применения 
целесообразных методов цифровизации на досудебной стадии уголов-
ного судопроизводства.
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Настоящего исследования обусловлена тем, что, несмотря на про-
водимую в России реформу, как законодательства, так и системы орга-
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нов государственной власти, к числу которых относятся и правоохрани-
тельные органы, поток критики на качество расследования уголовных 
дел не снижается, а показатели деятельности Следственного комитета, 
который сравнительно недавно приобрел полную самостоятельность, 
далеки от тех, которые можно было бы определить, как эффективные 
и качественные.

Проблем в  части процессуального регулирования статуса следо-
вателя в уголовном процессе, его полномочий и функций, подготовки 
следователей существует много. В  частности, остается до  настоящего 
времени недостаточно проработанным вопрос об ответственности сле-
дователей за  некачественное расследование уголовных дел. Фактиче-
ски в настоящее время следователи, будучи формально полностью са-
мостоятельными, не подвергаются тщательном контролю ни в аспекте 
принимаемых ими решений, ни в части продуманности совершаемых 
действий либо отказа от их совершения. Вопрос о правомерности и це-
лесообразности возникает, как правило, только в  случае возникнове-
ния конфликта, когда оценку действиям либо бездействию следователя 
может дать руководитель, либо суд, в  зависимости от  того, кто будет 
рассматривать соответствующую жалобу.

Другой стороной данной проблемы является отсутствие норматив-
ного определения понятия самостоятельности следователя, как участ-
ника уголовного процесса, пределов его полномочий. Зависимость 
следователя от  решений, принимаемых руководителем следственного 
органа, сужает возможности следователя.

Постоянное изменение уголовно-процессуального законодатель-
ства, а также законодательства в области регулирования государствен-
ной гражданской службы на дает значимых результатов, соответствен-
но сохраняется необходимость проведения исследований и выявления 
существующих проблем регламентации правового положения следова-
теля в уголовном процессе.

Изложенное свидетельствует об актуальности темы исследования, 
что и стало причиной для ее выбора с целью изучения в рамках выпуск-
ной квалификационной работы.

Цель настоящего исследования – исследование проблем, возника-
ющих в процессе осуществления деятельности следователя, как участ-
ника уголовного судопроизводства и поиск путей их решения.
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Для достижения поставленной при написании настоящей работы 
цели, необходимо решить следующие задачи:
 • изучить историю появления следователей в России;
 • проанализировать понятие следователя, выявить те задачи, которые 

стоят перед следователем;
 • охарактеризовать правовые основы деятельности следователей;
 • рассмотреть функции следователя;
 • исследовать полномочия следователя.

Объектом исследования является деятельность следователя, как 
самостоятельной фигуры в уголовном процессе.

Предмет исследования – российское законодательство, регламен-
тирующее правовое положение следователя, правовые позиции высших 
судов, воззрения теоретиков права и  исследователей на  деятельность 
следователя в рамках уголовного процесса, а также материалы право-
применительной судебной практики.

В процессе написания настоящей работы были использованы на-
учный метод познания, сравнительно-правовой, историко-правовой 
метод и метод обобщения.

Степень научной разработанности темы деятельности следователя 
достаточно велика по причине ее актуальности. Среди авторов, посвя-
тивших свои труды вопросам деятельности следователя, можно выде-
лить таких, как С.С. Алексеев, В.П. Божьев, Р.С. Белкин, А.О. Бекетов, 
Д.В. Ким, В.В, Уланов.

Вопросам деятельности следователя посвящается множество науч-
ных статей. В числе исследованных и проанализированных в процессе 
написания настоящей работы авторов исследований можно отметить 
А.К. Аверченко, Е.С. Белобородову, В.В. Конина, С.Ю. Трофимцеву, 
Е.В. Тузова.

Теоретическая и практическая значимость настоящего исследова-
ния заключается в обобщении наиболее актуальных проблем, возника-
ющих в рамках деятельности следователя. Предлагаемые пути их реше-
ния могут быть использованы как основа для проведения дальнейших 
исследований, а также в целях совершенствования действующего зако-
нодательства.

Понятие следователя с  точки зрения уголовно-процессуального 
законодательства раскрывается в  статье 5 Уголовно-процессуально-
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го кодекса Российской Федерации, где указано, что следователь – это 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное 
следствие по  уголовному делу. В  данной статье содержится указание 
и  на  иных следователей, поименованных следователями-криминали-
стами. Они также являются должностными лицами и наделены правом 
осуществления предварительного расследования уголовных дел, а так-
же участия в проведении следственных действий без принятия уголов-
ного дела к своему производству [3. ст. 23-24].

Процессуальная фигура следователя формально оформилась в за-
конодательстве России с проведением судебной реформы, которая была 
начата в 1980 году [1. ст. 220]. Изначально следователи были судебны-
ми, а их самостоятельность был существенно ограничена. Впоследствии 
наименование следователя утратило указание на  то, что он является 
судебным и  в  современный период времени существуют следователи, 
не имеющие ведомственного деления.

Следователь в уголовном процессе является должностным лицом, 
в обязанности которого входит расследование уголовного дела. Испол-
няя данную функцию, следователь решает задачи установления истины 
по уголовному делу, то есть осуществляет сбор доказательств не для за-
щиты или в пользу обвинения, а именно для того, чтобы максимально 
достоверности установить обстоятельства произошедшего. При этом 
следователь обязан руководствоваться положениями законодательства, 
регламентирующими его деятельность.

Правовое положение следователя регламентировано в  законода-
тельстве России с учетом того, что он является государственным слу-
жащим. К государственным служащим предъявляются повышенные 
требования, поскольку замещение должности государственной граж-
данской службы предполагает, что лицо наделяется властными полно-
мочиями, в том числе связанными с допустимостью ограничения прав 
и свобод человека.

Правовые основы деятельности следователя в  рамках уголовного 
судопроизводства регламентированы Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации.

Под функцией следователя необходимо понимать общую деятель-
ность следователя в  рамках уголовного процесса, т.е. расследование 
уголовного дела, которое и выступает его функцией [2. ст. 113]. В свою 
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очередь, данная функция направлена на  обвинение, защиту и  восста-
новление прав потерпевших от преступлений, защиту личности от не-
законного и  необоснованного уголовного преследования, а  также об-
щую превенцию.

Полномочия следователя в рамках расследования уголовного дела 
направлены на  обеспечение целей и  задач уголовного процесса. Они 
включают в себя правомочия по возбуждению уголовного дела в случае 
установления признаков преступления, привлечению лица в  качестве 
обвиняемого и предъявлению ему обвинения в случае, если обвинение 
подтверждено собранными по уголовному делу доказательствами, из-
бранию в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресече-
ния и др.
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В статье рассматриваются возникающие на  практике вопросы 
уголовного судопроизводства. Как известно, Международным пактом 
о гражданских и политических правах 1966 года и Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года закреплено право каждого 
обвиняемого допрашивать показывающих против него свидетелей или 
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иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены. Однако в на-
стоящее время указанное право граждан может быть не  реализовано 
в силу определённых обстоятельств, что является существенным упу-
щением, которое должно быть устранено. 

Ключевые слова: судебное следствие, показания, свидетель, потер-
певший, суд, уголовно-процессуальное законодательство, извещение. 

Судебное следствие является важнейшей частью судебного разби-
рательства, заключающейся в  исследовании доказательств судом при 
участии государственного обвинителя, потерпевшего, подсудимого, его 
защитника и других участников процесса. Статья 240 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ в качестве одного из основных условий судебного 
разбирательства закрепляет принцип непосредственности исследова-
ния доказательств в судебном разбирательстве. При этом в части вто-
рой данной статьи закреплено положение, в  соответствии с  которым 
оглашение показаний, данных при производстве предварительного рас-
следования, возможно лишь в случаях, предусмотренных статьями 276 
и 281 настоящего Кодекса. 

Несоблюдение законных условий, при которых в  судебном раз-
бирательстве допускается оглашение показаний свидетеля (потерпев-
шего), данных ими на  предварительном следствии, рассматривается 
в практике Верховного Суда РФ как существенное нарушение процеду-
ры судопроизводства, однако такое нарушение не всегда влечет за собой 
безусловную отмену приговора. В частности, в случае подтверждения 
вины подсудимого в  совершении преступления совокупностью иных 
допустимых доказательств, исследование которых произведено в соот-
ветствии с  требованиями уголовно-процессуального кодекса, суд вы-
шестоящей инстанции констатирует факт нарушения закона, исключа-
ет из приговора ссылку на исследованное без законных на то оснований 
доказательство, в то же время приговор в части признания подсудимого 
виновным и назначения ему наказания оставляет без изменения. Иначе 
решается вопрос в случаях, когда осуждение основано исключительно 
или в  значительной степени на  показаниях лица, оглашение которых 
проведено с нарушением закона, а также в случаях, если уголовное дело, 
в  рамках которого оглашены показания, рассматривалось с  участи-



467Уголовный процесс и криминалистика

ем присяжных заседателей. В  этих случаях данное нарушение уголов-
но-процессуального закона влечет отмену приговора с  направлением 
дела на новое судебное разбирательство.

Необходимо учесть, что именно явка свидетеля или потерпевшего 
в судебное заседание (либо ее отсутствие) является главным критери-
ем для оглашения приговора. В случае его явки, закон предусматривает 
два случая оглашения показаний свидетеля или потерпевшего, данных 
при производстве предварительного расследования либо в суде, на бо-
лее ранних стадиях судопроизводства: это оглашение по  ходатайству 
стороны показаний при наличии существенных противоречий между 
ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде (ч. 3 ст. 
281 УПК РФ), а также в случае отказа свидетеля (потерпевшего) от дачи 
показаний (ч. 4 ст. 281 УПК РФ). 

Однако стоит отметить, что в практике зачастую встречаются слу-
чаи, когда непосредственный допрос потерпевшего (свидетеля) в судеб-
ном заседании невозможен не в силу каких-либо объективных причин, 
препятствующих его явке, а из-за того, что суд, приняв возможные меры 
к его уведомлению о времени и месте судебного разбирательства, не до-
стиг своих целей, и лицо, допрос которого планировался, осталось не-
извещенным о необходимости явки в суд. Причины, по которым изве-
щение свидетеля (потерпевшего) становится невозможным, могут быть 
различными: не проживание по месту регистрации либо смена адреса 
фактического проживания до начала судебного разбирательства, дли-
тельный отъезд (например, в связи с командировкой, отпуском) и т.п. 
Причем совершение указанных действий может как преследовать цель 
уклонения от допроса в суде (в случае недобросовестности потерпев-
шего или свидетеля), так и быть не связанным с этим. Дополнение ч. 2 
ст. 281 УПК РФ пунктом 5, в соответствии с которым оглашение допу-
стимо, если в результате принятых мер установить место нахождения 
потерпевшего или свидетеля для вызова в судебное заседание не пред-
ставилось возможным, решает данную проблему. 

Безусловно, вопрос о  том являются ли принятые, но не  давшие 
результата меры по установлению места нахождения свидетеля (потер-
певшего) разумными и достаточными для вынесения решения об огла-
шении его показаний на  основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, должен 
разрешатся судом применительно к каждому конкретному случаю ин-
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дивидуально. В то же время, анализируя имеющуюся судебную практи-
ку можно сформулировать следующее условие, наличие которого по-
зволяет положительно разрешить ходатайство об оглашении показаний 
по данному основанию: оглашению показаний неявившегося свидетеля 
или потерпевшего должны предшествовать зафиксированные в  мате-
риалах дела усилия суда по  обеспечению уведомления лица о  вызове 
в  судебное заседание (направление повесток, извещение посредством 
телекоммуникационных сетей и  объявление принудительного приво-
да), при этом суд обязан использовать все имеющиеся возможности для 
обеспечения его явки в судебное заседание. 

Таким образом, предполагаем, что для разрешения данной дискус-
сии, как минимум, на законодательно уровне должны быть закреплены 
определенные действия, которые суду следует предпринять в подобных 
ситуациях, например, направление повесток как по  адресу регистра-
ции, так и по всем адресам, которые фигурируют в материалах дела, как 
место проживания свидетеля или потерпевшего (в том числе, в случае 
изменения места регистрации или жительства, по адресам, ставшим из-
вестными в ходе рассмотрения дела в суде); при наличии в материалах 
дела соответствующих сведений, должны быть предприняты попытки 
извещения посредством телекоммуникационных сетей; в зависимости 
от  полученной в  результате действий, указанных выше, информации, 
должен быть объявлен принудительный привод и другие. 
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В статье представлены дискуссионные аспекты использования 
полиграфических исследований как методов поддержки и формирова-
ния доказательной базы в уголовном процессе. Вопросы о законности 
и оперативном сопровождении исследований.

Ключевые слова: полиграфическое исследование, уголовный про-
цесс, внедрение и сопровождение технологий исследований, следствен-
ные действия, доказательственная база.

В отечественном уголовном процессе полиграф применяется доста-
точно долго, но дискуссии о правовых аспектах использования данного 
оборудования продолжаются до сих пор. Это связано с наличием как 
сторонников, так и  противников применения полиграфа в  уголовном 
процессе, со спецификой процедуры исследования, а также с серьёзны-
ми опасениями возможности ошибки специалиста, интерпретирующего 
физиологические проявления исследуемого. В контексте данной работы 
хотим обратить внимание на особенную важность не только внедрения, 
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но и оперативного сопровождения исследования, без которых результа-
ты данного оперативного мероприятия могут привести к ошибкам в ра-
боте органов, ведущих следствие по конкретному вопросу.

Судебные психофизиологические экспертизы с  использованием 
полиграфа проводятся в рамках уголовного и гражданского процессов, 
а  также по  делам об  административных правонарушениях. В  рамках 
этих дел проводятся также специальные психофизиологические ис-
следования (далее — СПФИ), когда заключение (справка) специалиста 
используется в соответствии со статьей 80 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, статьей 71 Гражданско-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 27.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях [3, с. 114-118].

В настоящее время судебная практика выработала основные тре-
бования, предъявляемые к  судебным психофизиологическим экспер-
тизам. Они содержатся в Федеральном законе «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Так, статья 
8 данного Закона предъявляет ряд требований к процедуре ее прове-
дения: научная обоснованность применяемых методик, применение 
средств объективного контроля. Первое предполагает использование 
методов, исключительно описанных в научной литературе и апробиро-
ванных в реальной исследовательской практике. 

Тем не  менее, существует множество практик противодействия 
СПФИ, которые с учетом распространения полиграфических тестиро-
ваний могут самым серьёзным образом повлиять на строящуюся дока-
зательную базу, внести ложные представления в суть разбирательства 
вопроса. Нередки случаи, когда обвиняемый, заведомо полагая, что мо-
жет осуществить достаточное для прохождения теста противодействие 
методике СПФИ обращался к  данным технологиям, а  потом, несмо-
тря на собранную против него достаточную доказательственную базу, 
в рамках судебного заседания ссылался на результаты исследования.

Исходя из  приведённых соображений, предлагаем проанализи-
ровать вопросы о  необходимости создания института оперативного 
сопровождения исследований. Психологи, которые занимаются изуче-
нием данной проблемы, утверждают, что распознать противодействия 
исследованию в некоторых случаях довольно сложно, и одним из самых 
действенных методов контрпротиводействия является переход к груп-
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пе вопросов, заведомо волнительных для тестируемого, однако не каса-
ющихся темы тестирования. Из смысла процедуры следует, что группу 
таких вопросов вполне вероятно создать без нарушения законодатель-
ства, и вопросы эти могут быть сформулированы именно в результа-
те оперативно-розыскной деятельности. Тестируемый может подгото-
виться к конкретным вопросам, если чувствует опасность, но введение 
неожиданной темы сводит «игру» на нет [5, 6].

Принципиальных законодательных ограничений в ведении опера-
тивного сопровождения такой игры мы не видим, так как данный мо-
мент не оговорен в Законе об оперативно-розыскной деятельности, но 
возникает проблема теоретико-правовая: как сохранить независимость 
эксперта от правоохранительных органов, если он de facto сам стано-
вится включенным в «игру», то есть является участником оперативного 
мероприятия. От непосредственно исследования отличия с  правовой 
точки зрения колоссальные – задача теперь сводится не к формулиро-
ванию конкретного представления о правдивости или неправдивости 
показаний, а к провокации определённого результата, что прямо запре-
щено Федеральным законом «О  государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» [2].

Отмечаем, что приведённые уважаемыми авторами [3, 5], неоспо-
римыми профессионалами своего дела рекомендации по проведению 
СПФИ не  всегда поддерживают статус эксперта как независимого 
лица. Выход из данной практики вполне эффективно можно перенять 
у зарубежных коллег, где статус эксперта защищён от воздействия из-
вне как со стороны тестируемого, так и со стороны заинтересованных 
в  проведении тестирования органов [8, с. 270-272]. Несмотря на  яв-
ное противодействие такой практики привычным для отечественных 
специалистов методам работы, эффективность не  страдает, потому 
что результат СПФИ сам по  себе не  может являться вещественным 
(наиболее убедительным) доказательством виновности или невино-
вности лица в  инкриминируемом деянии, если эксперту не  удалось 
выявить ложь у  тестируемого лица – это не  повод завершать опера-
тивную работу. Такую характеристику поддерживает и закон «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» [2], особо подчёркивая статус 
«вторичного» значения данного исследования добровольностью его 
проведения.
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Особо следует отметить практику процессуального обозначения 
результатов СПФИ как доказательств в суде. Несмотря на явное несо-
ответствие Федеральному закону [1], регулярно суды как общей юрис-
дикции [10], так и арбитражные суды [11] прибегают к классификации 
предоставленных сторонами результатов СПФИ как доказательств. 
В  контексте данной проблемы наиболее показательно кассационное 
определение Верховного суда РФ №34-О12-12 от  4 октября 2012 года, 
ясно разъясняющее, что «…из приговора подлежат исключению ссылки 
суда на использование в качестве доказательств психофизиологических 
исследований показаний Белова и  Шимаева в  ходе предварительного 
следствия, как не соответствующих требованиям, предъявляемым к экс-
пертным заключениям.» [9, с. 5]. Несмотря на это, как видно из статьи 
Дарьи Смолиной [11], порочная практика продолжается, возникает во-
прос, следует ли узаконить практику или же назначить ответственность 
за нарушение УПК в контексте формирования доказательной базы.

Таким образом, рассмотрев законодательную и научно-исследова-
тельскую аргументацию, мы приходим к выводу о том, что в настоящее 
время несмотря на техническое совершенство полиграфических иссле-
дований, они имеют большее значение как «направляющая» для раз-
работки определенного вектора оперативно-розыскной деятельности, 
а не как основа для доказательной базы.
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Статья посвящена проблеме посягательств на половую неприкосно-
венность несовершеннолетних. Рассмотрены тактико-психологические 
особенности проведения допроса несовершеннолетних потерпевших 
по уголовным делам о преступлениях против их половой неприкосно-
венности. Проанализированы предложенные как в отечественной, так 
и  в  зарубежной науке психологические приёмы и  способы, которые 
могли бы применяться при допросе указанной категории лиц с целью 
повышения эффективности данного следственного действия. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, допрос, предварительное 
расследование, половая неприкосновенность, тактико-психологиче-
ские особенности, тактика следственного действия. 

Допрос считается одним из  важнейших способов получения ин-
формации по уголовным делам. Допрос различных категорий граждан 
имеет свои особенности, следовательно, и  тактика допроса несовер-
шеннолетних так же имеет свою специфику. Специфика проведения 
допроса по делам о преступлениях против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних обусловлена прежде всего возрастными осо-
бенностями их психики, которые влияют на процессы формирования 
и дачи показаний, что создаёт для следователей определенные трудно-
сти как в получении от потерпевших необходимых сведений, так и в их 
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оценке. Попробуем рассмотреть данный вопрос, проанализировав вы-
двигаемые в  науке предложения по  усовершенствованию тактики до-
проса несовершеннолетних потерпевших по указанной категории пре-
ступлений. 

В литературе и на практике различают следующие группы несовер-
шеннолетних: младенческий возраст, раннее детство, дошкольный воз-
раст, младший школьный возраст, подростки [2, с. 84]. Авторы многих 
научных работ отмечают, что при расследовании преступлений против 
половой неприкосновенности лиц, не  достигших совершеннолетия, 
нужно учитывать, что на  потерпевшего могут влиять такие факторы, 
как: боязнь мести со стороны лица, совершившего преступление, за об-
ращение в правоохранительные органы, родственные связи, боязнь по-
зора и другие [4, с. 120].

Особенности допроса несовершеннолетних потерпевших исследу-
ются отечественными учеными и практиками на протяжении десятков 
лет. Так, например, М. С. Строгович указывал, что во  время допроса 
несовершеннолетних нужно учитывать их большую наблюдательность. 
В. Я. Рыбальская, в свою очередь, отмечает, что показания несовершен-
нолетних могут играть даже более значимую роль по сравнению с пока-
заниями лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста [2, с. 85]. 

Г. А. Дымов справедливо отмечает, что каждой возрастной катего-
рии несовершеннолетних присущи свои особенности восприятия дей-
ствительности и  способности впоследствии передать обстоятельства 
произошедшего. Например, несовершеннолетним в  возрасте 7—8 лет, 
в  силу отсутствия жизненного опыта, бывает сложно правильно из-
ложить содержание увиденного. Упоминания о  допросе потерпевших 
дошкольного возраста в литературе встречаются крайне редко. Для де-
вочек и девушек подросткового возраста (11—14 лет) и раннего юно-
шеского возраста (15-18 лет) характерны повышенная эмоциональная 
возбудимость, стеснительность, ранимость. Это требует от следователя 
особого подхода в получении от них значимой информации [3, с. 45].

Т. В. Чеботарева отмечает, что к  вызову несовершеннолетнего 
на допрос по уголовному делу о преступлении против его половой не-
прикосновенности через администрацию по  месту работы или учебы 
необходимо прибегать только в исключительных случаях. С ее мнением 
нельзя не согласиться, так как ставший известным факт вызова в пра-
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воохранительные органы может нанести потерпевшему дополнитель-
ную моральную травму, например, из-за боязни неправильной реакции 
одноклассников, родственников, педагогов. Во избежание обострения 
отношений в  семье, школьном коллективе, давления со  стороны со-
трудников учебного или воспитательного заведения, вызов на допрос 
несовершеннолетнего потерпевшего предлагается осуществлять, на-
пример, посредством приглашения лично по телефону. 

В современной уголовно-процессуальной науке проблема выбора 
места проведения допроса несовершеннолетнего является не до конца 
проработанной. Безусловно, в каждом конкретном случае следователь 
должен определять место допроса с  учетом того, где подросток будет 
чувствовать себя комфортнее. При этом некоторые правоприменители 
высказывают мнение о том, что при допросе малолетних потерпевших 
следует избирать привычное ему место (школу, дом, дошкольное вос-
питательное учреждение). Другие же утверждают, что допрос целесо-
образно производить в месте, где произошло само событие, по поводу 
которого ему предстоит давать показания. Существует также мнение, 
что по делам о преступлениях против половой неприкосновенности не-
совершеннолетних место допроса необходимо выбирать в зависимости 
от возраста потерпевшего.

В юридической литературе высказывается мнение, что допрос 
потерпевших по  уголовным делам о  преступлениях против половой 
неприкосновенности лучше производить наедине. Это связано с  тем, 
что несовершеннолетний может бояться огласки «постыдных» фактов. 
В каждом конкретном случае следователь должен определять место до-
проса с учетом того, где подросток будет чувствовать себя комфортнее. 
Допрос несовершеннолетних потерпевших лучше проводить в  форме 
свободного рассказа, не перебивая допрашиваемого. Одной из важней-
ших задач следователя является необходимость снять эмоциональное 
напряжение несовершеннолетнего, нужно показать ему, что следова-
тель понимает его состояние и выражает сочувствие в отношении про-
изошедшего. 

Также в  науке предлагают и  другие способы, которые могут ис-
пользоваться при допросе детей дошкольного и  младшего школьно-
го возраста: чтобы ребенок вспомнил детали произошедшего, можно 
предложить ему нарисовать то, что он наблюдал. Недостаточность изо-
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бразительных средств часто побуждает ребенка объяснять рисунок, 
комментировать его, уточнять детали.

Интересной является распространенная в США манипуляция с ку-
клами при допросе ребенка относительно сексуальных посягательств 
на него. Ребенку предъявляют 2 куклы, которые точно копируют ана-
томию человека, и  просят показать, что произошло. Также в  литера-
туре предлагают использовать уменьшенные модели комнат, мебели, 
которыми можно манипулировать, чтобы помочь детям вспомнить [1, 
с. 158].

Таким образом, допрос несовершеннолетних потерпевших по  де-
лам о  преступлениях против половой неприкосновенности является 
достаточно сложным процессуальным действием, имеющим свои осо-
бенности и требующим индивидуального подхода. В науке предлагают-
ся различные способы по совершенствованию тактики допроса указан-
ной группы лиц, и мы считаем целесообразным применение различных 
психологических приемов, предложенных как отечественными, так 
и зарубежными учеными. 
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номочий частного детектива по  сбору сведений по  уголовному делу, 
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УПК РФ в ч. 2 ст. 86 закрепляет, что потерпевший и его представи-
тель вправе собирать письменные документы и предметы для приобще-
ния в качестве доказательств по уголовному делу, не уточняя способы 
сбора данной информации. Однако следует отметить, что ни потерпев-
ший, ни  его представитель эффективно реализовать представленное 
правомочие не  могут, поскольку у  них, как правило, отсутствуют для 
этого специальные навыки и умения. В юридической литературе отме-
чается, что назрела «острая» необходимость закрепления в законе до-
полнительных правовых средств, которые будут направлены на защиту 
законных интересов участников уголовного процесса [1, с. 148; 2, с. 125]. 
Одним из таких нововведений является предложение регламентировать 
в УПК РФ правой статус частных детективов.

Институт частных детективов получил законодательное регулиро-
вание и закрепление с принятием Закона РФ от 11 марта 1992 г. «О част-
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ной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 
Согласно ст. 3 Закона, заключив договор с  одним или несколькими 
участниками уголовного процесса, частный детектив имеет право со-
бирать сведения по уголовному делу. Однако практическая реализация 
подобных действий осложнена тем, что УПК детективную деятельность 
никак не регулирует.

Прежде всего, следует уяснить, каково правовое положение част-
ного детектива в уголовном процессе. Представляется, что его нельзя 
отнести к числу участников уголовного процесса, так как он не выпол-
няет ни одну из процессуальных функций (уголовного преследования, 
защиты, разрешения дела) и не имеет личного интереса. Он оказыва-
ет услугу по сбору сведений по уголовному делу одному из участников 
процесса и действует в рамках заключенного с ним договора и требова-
ний закона «О частной детективной и охранной деятельности». В то же 
время он вступает в определенные уголовно-процессуальные правоот-
ношения с лицом, производящим дознание, следователем, прокурором 
или судом, в чьем производстве находится дело, так как закон обязы-
вает его в течение суток после заключения договора с участником про-
цесса письменно уведомить об этом указанных лиц. Поэтому частного 
детектива следует отнести к числу лиц, участвующих в уголовном про-
цессе, наряду со свидетелями, экспертами, понятыми, специалистами.

В ходе частной сыскной деятельности закон позволяет детективу 
производить устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), 
наведение справок, изучение предметов и документов (с письменного 
согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и дру-
гих объектов. При осуществлении частной сыскной деятельности до-
пускается использование видео- и  аудиозаписи, кино- и  фотосъемки, 
технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью 
граждан и окружающей среде.

Использование в  уголовном процессе результатов деятельности 
частного детектива в  научной юридической литературе чаще всего 
связывают с  деятельностью адвоката [1, с. 147], наделенного правом 
использовать для получения доказательств по  делу все возможные 
законные средства (п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК). На  практике незначитель-
ность случаев привлечения адвокатом частного детектива обусловлена, 
на наш взгляд, не отсутствием необходимости в их услугах, а отсутстви-
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ем прямой уголовно-процессуальной регламентации данной процеду-
ры, а также опасением того, что результаты работы частного детектива 
не могут в полной мере использоваться в доказывании.

С учетом закрепленных за ними полномочий детективы могут ока-
зать огромную помощь адвокату в поиске значимой информации. На-
пример, частный детектив может установить очевидцев преступления, 
места нахождения документов и  предметов, которые в  последующем 
могут быть приобщены к  уголовному делу в  качестве доказательств; 
в  ходе осмотра, наблюдения непосредственно воспринимать факты 
и  обстоятельства, имеющие значение для дела, о  которых может дать 
показания на допросе в качестве свидетеля. Собранные частным детек-
тивом сведения могут послужить также основанием для производства 
следственных действий (допроса выявленных детективом очевидцев 
преступления, производства обысков, выемок и др.).

Следует отметить, что участие частного детектива в  уголовном 
процессе путем сбора сведений по  уголовному делу требует решения 
ряда процедурных вопросов. 

Во-первых, прежде чем заключить договор на  сбор сведений 
по  уголовному делу, частный детектив должен удостовериться в  том, 
что данный гражданин признан участником процесса, подтверждением 
чего может служить копия решения о признании гражданина потерпев-
шим или гражданским истцом, а также постановление о привлечении 
гражданина в качестве обвиняемого и  т. д., вынесенного следователем 
по  уголовному делу, которым гражданин признается участником уго-
ловного процесса. Учитывая, что указанной информацией частный де-
тектив должен располагать до заключения договора с участником про-
цесса на сбор сведений по уголовному делу, то в УПК РФ должно быть 
прописано право детектива на получение такой информации, а на ор-
ганы предварительного расследования и  суд должна быть возложена 
обязанность предоставить ему такую информацию.

Во-вторых, в УПК РФ необходимо продублировать установленную 
статьей 3 закона «О  частной детективной и  охранной деятельности» 
обязанность частного детектива в течение суток с момента заключения 
контракта с участником процесса письменно уведомить об этом лицо, 
производящее дознание, следователя, прокурора или суд, в чьем произ-
водстве находится уголовное дело. При этом следует определить требо-



481Уголовный процесс и криминалистика

вания к  такому уведомлению. Должен ли частный детектив сообщать 
только о факте заключения договора или же о характере сведений, ко-
торые он должен собирать в соответствии с этим договором, обязан ли 
он информировать органы предварительного следствия о полученной 
информации и другие важные вопросы.

В-третьих, для того, чтобы частный детектив мог реализовать пра-
во на заключение договора с участниками процесса, в соответствующие 
статьи УПК РФ, определяющие их права, следует внести дополнитель-
ное право – заключать договор с частным детективом на сбор сведений 
по уголовному делу.

В-четвертых, с  целью устранения проблем, связанных с  отказом 
следователя (дознавателя) в ряде случаев приобщить к делу материалы, 
предоставленные частным детективом, требуется закрепление на зако-
нодательном уровне обязанности следователя (дознавателя), осущест-
вляющего предварительное расследование, принимать и рассматривать 
материалы, представленные частными детективами. Для исключения 
злоупотреблений следует предусмотреть критерии относимости, допу-
стимости и достоверности к информации, собираемой частными детек-
тивами. 

Таким образом, являясь частной, коммерческой деятельностью, 
сыск¬ная деятельность вместе с тем успешно сочетает в себе частные 
и публич¬ные интересы, так как направлена на создание благоприят-
ных условий для успешного осуществления предпринимательской де-
ятельности, защи¬ту прав и  законных интересов граждан, оказание 
содействия правоохра-нительным органам в  решении стоящих перед 
ними задач. Участие частного детектива в  уголовном процессе имеет 
множество плюсов, в частности это позволит гражданам РФ дополни-
тельно обеспечить защиту своих прав и законных интересов, ведь каж-
дый человек вправе отстаивать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом. Частный сыск в уголовном процессе спосо-
бен внести свой вклад в повышение эффективности доказывания в до-
судебном производстве, а, следовательно, и всего доказывания в целом.

На основании всего вышесказанного, представляется целесообраз-
ным и значимым ввести в УПК РФ статью о частном детективе, его пра-
вах и обязанностях. В частности, предоставить детективу право заклю-
чения договора на сбор сведений с участниками уголовного процесса, 
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указанных в ч. 2 и 3 ст. 86 УПК, и обеспечить обязательность ознаком-
ления с этими сведениями следователя (дознавателя).
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Представлены концептуальные направления исследования влия-
ния научно-технического прогресса на уголовно-процессуальное дока-
зывание. Приведены основные технические средства, способствующие 
правильному и своевременному процессу доказывания. Показана акту-
альность использования технических средств в уголовном процессе.
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томатизация и  повышение эффективности поиска, мобильный ком-
плекс следователя (дознавателя), идентификация человека по  микро-
следам его тканей.

«Развитие правового механизма, регулирующего доказывание 
в уголовном процессе, происходит по общим закономерностям, одной 
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из  них как раз и  является переход от  постиндустриального общества 
к  информационному обществу и  возврат на  новом технологическом 
уровне к прямому, устному сообщению участников коммуникации-до-
казывания посредством информационно-телекоммуникационных се-
тей», – справедливо отмечает П.С. Пастухов [1, с.1].

Развитие науки и  техники также на  себе испытывает и  преступ-
ность, которая в  современном мире приобретает все новые и  более 
изощренные формы, вследствие чего расширение применения но-
вых технических средств правоохранительными органами, внедрение 
инноваций в  их работу является закономерным явлением уголовно-
го процесса. При этом, в  теории и  практике доказывания положение 
о применении новейших научных достижений необходимо оценивать 
не с позиции вчерашнего дня, а исходя их требований завтрашнего.

Рассмотрим некоторые примеры использования средств науч-
но-технического прогресса в уголовном процессе доказывания. 

Особенно значимый прорыв в научно-техническом прогрессе свя-
зан с открытиями в области молекулярной генетики расшифровке гене-
тического кода и разработке эффективных методов ДНК-анализа, позво-
ляющих идентифицировать человека по микроследам его тканей, а также 
и  выделений, всегда загрязненных клетками эпителия. Совершенство-
вание данных исследований связано с совершенствованием технологии 
ДНК-анализа, позволяющих избегать ошибок при исследовании загряз-
ненных (смешанных) следов биологического происхождения [2, с.105].

В свою очередь в ходе следственных действий для собирания до-
казательств, повышения эффективности поиска, обнаружения, фикса-
ции, изъятия и  предварительного исследования вещественных дока-
зательств по уголовным делам, используются: а) мобильный комплекс 
следователя (дознавателя) для работы в  полевых условиях; б) специа-
лизированные криминалистические комплексы и лаборатории на базе 
мобильного компьютера [3, с.158].

Также следует уделить внимание использованию в  доказывании 
цифровых аудио- и видеозаписей. Без сомнения, такие записи могут со-
держать важную для расследования уголовного дела видео- и звуковую 
информацию. В настоящее время судебная практика идет по пути при-
знания в  качестве доказательств указанных материалов, причем зача-
стую даже без дополнительной технической проверки специалистами.
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Верховный Суд РФ положительно оценивает в  качестве допусти-
мых доказательств аудио и  видеозаписи, произведенные участниками 
уголовного процесса. В  суде лишь выясняется позиция подсудимого 
о  принадлежности ему голоса на  фонограмме. Рассматриваемый вид 
доказательственной информации также может оказаться в материалах 
дела без ведома вовлеченных участников уголовного процесса. Напри-
мер, в результате изъятия мобильного телефона в ходе обыска.

На сегодняшний день в  целях розыска подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего, свидетеля, трупов людей, транспортных средств, 
оружия и  похищенного имущества большое значение приобретают 
специальные автоматизированные информационно-поисковые систе-
мы (АИПС), АИС глобального позиционирования и навигации (GPS, 
ГЛОНАСС), радиопеленгации и распознавания образов личности или 
транспортного средства). Все это способствует автоматизация и сокра-
щение сроков подготовки и  производства отдельных процессуальных 
действий.

Таким образом, собрать необходимую информацию о  совершен-
ном или готовящемся преступлении без  должного использования 
разнообразных технических средств сейчас практически невозможно. 
Законодательство не содержит норм, регулирующих весь процесс при-
менения технических средств и методов в уголовном судопроизводстве. 
Существуют лишь отдельные статьи УПК РФ, регламентирующие общие 
положения об использовании достижений науки и техники. Указания 
на конкретные технические средства, которые могут быть задействова-
ны при расследовании, в законе отсутствуют. К примеру, в нормах уго-
ловно-процессуального закона упоминается не перечень определенных 
технических средств, а скорее «процессы их применения», такие как фо-
тографирование, аудио- и видеозапись (ст. 106, 186, 189 УПК РФ).

Применение специальных технических средств в  деятельности 
органов расследования обусловлено теми же обстоятельствами, что 
и в любой другой области человеческой деятельности. При использова-
нии технических средств в уголовном судопроизводстве учитываются 
основные положения теории права, выработанный методологический 
подход к определению эффективности уголовно-процессуальных норм 
права, предварительного следствия и  правосудия, а  также отдельных 
следственных действий [5, с.4].
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В статье рассматриваются психологические аспекты речи проку-
рора в уголовном процессе. Авторы рассматривают содержание обви-
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нительной речи прокурора на  стадии судебного разбирательства для 
выявления ряда особенностей, которые могут повлиять на ход дела при 
помощи психологических приёмов и тактик. В исследовании приводит-
ся суггестическая стратегия построения речи прокурора-обвинителя.

Ключевые слова: обвинительная речь, прокурор, суггестия, суд, су-
дебное разбирательство

В соответствии с  Федеральным законом от  17 января 1992 года 
«О  прокуратуре» [1] в  ст. 35 сказано, что прокурор может на  любой 
стадии вступить в процесс и тем самым защищать права граждан, об-
щества и  государства. Относительно уголовного процесса в  УПК РФ 
содержится ряд норм, которые позволяют прокурору выступать в каче-
стве обвинителя в дальнейшем судебном разбирательстве и его этапах.

Прокурор-обвинитель выступая в судебном процессе должен про-
являть активность в  исследовании материалов дела, анализировать, 
а  также обобщать доказательственный материал. Посредством своей 
речи независимо от этапа судебного разбирательства прокурор обязан 
чётко выразить свою позицию тем самым воздействуя на присутствую-
щих в зале судебного заседания.

Соответственно, речь прокурора должна обладать рядом опреде-
лённых качеств, такие как грамотность, последовательность изложения 
мыслей, богатый словарный запас, выразительность и некоторая эмо-
циональность. Всё это приводит к выводу, что речь прокурора в судеб-
ном процессе – это разновидность ораторского искусства.

Выступая в прениях, обвинитель использует речевое воздействие, 
представляющее собой вид вербального общения, целью которого яв-
ляется управление объектами воздействия со  стороны субъекта [3]. 
С данной целью используется методика суггестии. Сам термин «сугге-
стия» определяется как процесс воздействия на психику человека, свя-
занный со снижением сознательности и критичности при восприятии 
внушаемого содержания. Внушение представляет собой процесс влия-
ния на человека, на его чувственные стороны, но не влияет на его волю 
и разум.

Как считает Сафронова Т. С.: тактика и стратегия являются осно-
вой суггестии, в связи с чем можно выделить такое понятие как «сугге-
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стивная стратегия», которая в свою очередь определяется как стратегия 
речевого воздействия, направленная побуждение на суггерента (объек-
та воздействия) к  реализации практических установок, необходимых 
суггестору (субъекту воздействия) [2]. Выбор определенной тактики 
и стратегии зависит от того, как человек может поддаться манипулиро-
ванию. Для этого выбор средства достижения связан с условиями воз-
действия: типом дискурса (юридический), конфликтной ситуацией (суд 
с  участием лиц, участвующих в  процессе), степень суггестабильности 
«внушаемости» объектов воздействия (возраст, образованность, соци-
альное положение и т.д.), личностью говорящего (внешний вид, манера 
подачи информации, опыт работы и т.д.).

Выделим основные части обвинительной речи прокурора [4, с. 349]:
1) вступление;
2) изложение фактических обстоятельств и фабулы дела;
3) анализ и оценка собранных по делу доказательств;
4) обоснование квалификации преступления;
5) характеристика личности подсудимого и потерпевшего;
6) предложения о мере наказания;
7) вопросы возмещения причиненного преступлением ущерба;
8) анализ причин и  условий, способствовавших совершению престу-

пления, предложения по их устранению;
9) заключение.

Прокурор призван убедительно «спаять» разрозненные факты 
в единый блок доказательств, раскрыть их доброкачественность, досто-
верность и процессуальную допустимость. Если подсудимый отрицает 
свою вину, то обязанность прокурора - детально рассмотреть приводи-
мые подсудимым доводы, сопоставить их с другими неопровержимыми 
доказательствами.

Мастером психологического анализа прокурор должен показать 
себя при характеристике личностных особенностей подсудимого и по-
терпевшего. Характеризуя антисоциальную, десоциализированную 
личность, прокурор должен видеть и возможности ее ресоциализации.

В полемике с защитником прокурор избирает тонкую, психологи-
чески обоснованную тактику, с тем чтобы не утратить своей стратегиче-
ской позиции. В целях объективности прокурор отмечает и все непод-
твердившиеся обстоятельства, подлежащие исключению из обвинения.
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Вступительная часть речи прокурора оказывает большое воздей-
ствие на сознание и подсознание людей, поэтому обвинителю следует 
использовать суггестивные тактики для наиболее яркого эмоциональ-
ного воздействия.

Выделяются следующие суггестивные тактики при построении 
речи [2]:
 • «маркирования» подсудимого;
 • привлечения внимания к потерпевшим;
 • призыва к сознательности;
 • призыва к гражданской позиции;
 • акцентирования внимания на жертве;
 • постановки риторических вопросов.

В заключительной части вступительного слова используются так-
тики призыва к  гражданской позиции, акцентирования внимания 
на жертве и постановки риторических вопросов.

Выступление государственного обвинителя в суде должно быть бо-
гато эмоциями, чтобы воздействовать на чувственные стороны людей. 
Поэтому то, как говорит прокурор не менее важно того, что он говорит. 
Если им изучены все материалы дела и внимательно прослежен процесс 
расследования, то в  судебном процессе прокурор будет чувствовать 
себя увереннее, и будет активно участвовать в прениях сторон.
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го государственного университета
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Статья посвящена изучению института самоотвода судьи в уголов-
ном процессе и возможностям его совершенствования. Представляется, 
что существующий порядок принятия решения о  самоотводе судьи ну-
ждается в корректировке и переосмыслении. В статье обращено внима-
ние на само понятие «самоотвод» и  психологический аспект при приня-
тии судьей решения о самоотводе. 

Ключевые слова: самоотвод, уголовный процесс, институт самоот-
вода судьи, основания для самоотвода.

Институт самоотвода в  уголовно-процессуальном праве представ-
ляет собой форму самоконтроля, который в свою очередь является одним 
из важных качеств судьи. Данный институт играет ключевую роль, так 
как он призван реализовывать уголовно-процессуальные права участни-
ков уголовного процесса, а также достигать самое главное свое назначе-
ние – объективное и справедливое судебное разбирательство [3, с. 608].

Актуальность данной темы заключается в том, что в силу психо-
логических свойств и особенностей судей, институт самоотвода может 
функционировать со значительными недостатками, или вовсе не реали-
зовываться [4, с. 146].

На основе формально-юридического и социологического методов 
можно прийти к следующему.

Приоритетом каждого судебного процесса, в том числе и уголовно-
го, является рассмотрение дела в законном составе суда. Так как от это-
го во  многом зависит справедливость решения по  уголовному делу. 
Именно самоотвод и призван выступать в качестве института самокон-
троля судей.
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Самоотвод представляет собой - отвод, отстранение своей канди-
датуры от  должности с  выставлением мотивов отказа. То есть, лицо, 
осознавая наличие мотивов, которые не  дают право ему оставаться 
на своей должности, самостоятельно принимает решение об отстране-
нии самого себя.

Авторы сходятся во мнении о том, что самоотвод – комплексный 
институт процессуального права, определяя основания и порядок от-
странения субъектов уголовного процесса от  участия в  нем, играет 
ведущую роль в определении процессуального статуса и обеспечении 
прав участников уголовного судопроизводства [4, с. 162].

Основания для реализации упомянутого ранее института, закре-
плены в ст. 61 УПК РФ.

Одним из  распространенных для самоотвода является основа-
ние - наличие родственные связей с любым из участников производства 
по уголовному делу. На что в научной среде существует мнение о необхо-
димости закрепления в УПК обязанность председательствующего сооб-
щать в подготовительной части судебного заседания об отсутствии сво-
их родственных связей как с профессиональными участниками данного 
судебного процесса, так и с другими его участниками, имеющими право 
на отводы, и о своей незаинтересованности в исходе дела [2, с. 186].

Еще одним «проблемным» основанием является ситуация, когда 
существуют иные обстоятельства, дающие основание полагать, что су-
дья лично или косвенно заинтересован в  исходе уголовного дела (ч.2 
ст.61 УПК). К иным обстоятельствам относят, дружеские или неприяз-
ненные отношения с лицами, участвующими в деле, служебную, мате-
риальную или иную зависимость, предвзятость суждения судьи, выска-
занную им до вынесения приговора и иные обстоятельства [6, с. 54].

С другой стороны существует мнение, что в таких действиях нет 
процессуального значения, так как существует презумпция личной 
беспристрастности судьи, что означает совершение процессуальных 
действий без  предвзятости, предубеждения. Поэтому судья должен 
сообщать сторонам о  наличии возможных оснований для отвода, но 
не об их отсутствии [1, с.187-188].

Основанная проблема при реализации самоотвода судьи заключа-
ется в том, что при единоличном рассмотрении дел на практике самоот-
вода может и не быть.
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Удовлетворение судьями заявляемых отводов — явление довольно 
редкое, что, в  общем, вполне понятно. Признание факта собственной 
заинтересованности представляет для судьи определенную психологи-
ческую трудность. Еще большую сложность психологического харак-
тера представляет удовлетворение отвода, заявление которого связано 
с предполагаемой заинтересованностью судьи, в особенности, косвен-
ной личной заинтересованностью, т.к. судья обязан мотивировать свое 
решение [1, с.187].

Проблема с  самоотводом при единоличном рассмотрении дела 
продолжает существовать, что на практике приводит к небеспристраст-
ному судебному разбирательству, что влияет и на законность принятого 
решения по делу. Объективность уголовного судопроизводства являет-
ся одним из обязательных условий, без которых реализация назначения 
уголовного судопроизводства невозможна. 

Таким образом, проблема самоконтроля судьи связана с  таким ин-
струментом самоконтроля судьи как внутреннее убеждение, которое 
в свою очередь выступает способом оценки всех своих процессуальных 
действий и решений. Только в совокупности с объективностью и внутрен-
ним убеждением судьи, возможно достигнуть целей уголовного процесса. 
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