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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

23-24 марта 2020 года в Нижегородской академии МВД России 

состоялось заседание Второго Конгресса цивилистов правоохрани-

тельных органов. Соучредителем конгресса выступил Барнаульский 

юридический институт МВД России. 

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране ме-

роприятие проводилось в режиме онлайн с участием научно-

педагогических работников и сотрудников правоохранительных орга-

нов, занимающихся проблемами цивилистики. Цель Конгресса – со-

действие обмену научными идеями и выработке единых позиций в 

профессиональной среде сотрудников правоохранительных органов и 

всех тех, кому небезразличны проблемы современной цивилистики. 

В работе Конгресса приняли участие сотрудники цивилистиче-

ских кафедр вузов системы МВД России, Академии МВД Республики 

Беларусь, Карагандинской академии МВД Республики Казахстан, а 

также практические сотрудники правоохранительных органов. 

Открыли заседание заместитель начальника Барнаульского юри-

дического института МВД России (по научной работе) полковник по-

лиции Анохин Ю.В. и заместитель начальника Нижегородской акаде-

мии МВД России (по научной работе) подполковник полиции Е.Е. 

Черных, подчеркнувшие важность такого мероприятия для научного и 

учебно-методического обеспечения деятельности правоохранительных 

органов. 

На Пленарном заседании обсуждались вопросы привлечения к 

регрессной ответственности сотрудников ОВД, гражданского иска в 

уголовном процессе, усиления административно-правовых начал в 

гражданско-правовом регулировании общественных отношений. 

Модератором заседания выступил начальник кафедры граждан-

ского права и процесса, полковник полиции Карпычев М.В. 

Дальнейшая работа Конгресса продолжилась в рамках двух дис-

куссионных площадок – круглых столов. 
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РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ НАУЧНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Подраздел 1. Гражданско-правовые аспекты деятельности 
правоохранительных органов 

 
Грачева О.С. 

 
РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ОХРАНЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федера-

ции1 земля и другие природные ресурсы могут находиться во всех 

формах собственности. Более конкретно возможные формы собствен-

ности на различные природные ресурсы закреплены федеральными 

законами. В частности, Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ "О 

введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" в статье 

3 установил, что земли лесного фонда находятся в федеральной соб-

ственности. Водные объекты могут находиться в государственной, му-

ниципальной и частной формах собственности. В ст.5 Водного Кодекса 

РФ2 перечислены виды водных объектов, большая часть из которых 

является федеральной собственностью. В собственности субъектов 

Российской Федерации, муниципальной и частной собственности мо-

гут находиться только пруды и обводненные карьеры. Объекты живот-

ного мира находятся в государственной собственности3. Недра, а так 

же содержащиеся в недрах полезные ископаемые, могут быть только в 

государственной собственности. Если полезные ископаемые извлечены 

на поверхность, то закон допускает их нахождение в любых формах 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398. 
2 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собра-
ние законодательства РФ. 05.06.2006. № 23. ст. 2381. 
3 Ст.4 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О животном мире" // 

Собрание законодательства РФ. 24.04.1995. № 17. ст. 1462. 

15



собственности1. На землю, земельные участки закон допускает возник-

новение всех форм собственности2.  

Государство, являясь единственным собственником большей ча-

сти природных ресурсов, предоставляет их в пользование гражданам и 

юридическим лицам. Природные ресурсы могут предоставляться в 

пользование на основании договора (договора аренды лесного участ-

ка3), на основании решения уполномоченного органа (предоставление в 

пользование водного объекта4) и на основании закона (использование 

гражданами недр для личных, бытовых нужд5). Поскольку окружаю-

щая среда, природа несет не только экономическую функцию, но ду-

ховную, экологическую, социальную, природопользователи обязаны 

предпринимать все необходимые меры, направленные на рациональ-

ное, бережное и эффективное использование природных ресурсов, а 

также меры, обеспечивающие сохранение благоприятной окружающей 

среды. Как мы указывали выше, природные ресурсы могут находится 

также в муниципальной и частной формах собственности. Физические 

и юридические лица, являющиеся собственниками природных ресур-

сов, также обязаны соблюдать эти требования.  

Правовой режим использования и охраны природных ресурсов 

закреплен законодательно, однако некоторые положения могут быть 

указаны в договоре на пользование природных ресурсов, в лицензии и 

т.д. Несоблюдение этих требований влечет за собой юридическую от-

ветственность. Речь может идти о гражданско-правовой ответственно-

сти, в частности, в случае несоблюдения условий договора о предо-

ставлении в пользование природного объекта6. Когда же данные дея-

ния образуют состав правонарушения, тогда возникает уголовная или 

административная ответственность. 

Государственный надзор за соблюдением правового режима ис-

пользования и охраны природных ресурсов осуществляется специаль-

но уполномоченными государственными органами исполнительной 

                                                 
1 Ст.2.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 27.12.2019) "О недрах" // Собрание зако-

нодательства РФ. 06.03.1995. № 10. ст. 823. 
2 Гл.3 Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
18.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 29.10.2001. № 44. ст. 4147. 
3 Ст.7 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 11.12.2006. № 50. ст. 5278. 
4 Ст.21 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 05.06.2006. № 23. ст. 2381. 
5 Ст.19 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 27.12.2019) "О недрах" // Собрание 
законодательства РФ. 06.03.1995. № 10. ст. 823. 
6 Гражданское право: учебник/В.А. Бессонов и др.; под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2011. С.134. 
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власти. К таким органам относятся Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования, Федеральная служба государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии, Федеральная служба по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору, Федеральное агентство по рыбо-

ловству и т.д. В соответствии со ст.8 Конституции Российской Федера-

ции, все формы собственности защищаются равным образом. Будучи 

собственниками природных ресурсов, Российская Федерация, субъек-

ты Российской Федерации, муниципальные образования, физические и 

юридические лица вправе рассчитывать на охрану и защиту своих прав 

на природные ресурсы1. Обязанности по защите этих прав возложены, 

в том числе, на правоохранительные органы. В ходе реализации 

надзорных полномочий специально уполномоченные органы экологи-

ческого надзора организуют и проводят совместные мероприятия с 

правоохранительными органами в целях предупреждения, пресечения 

и выявления правонарушений в области охраны окружающей среды и 

природопользования2 3. В случае выявления экологических преступле-

ний, в том числе, связанных с посягательством на права собственников 

природных ресурсов, органы полиции производят дознание по уголов-

ным делам о преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 250, ч.1 ст. 251, 

ч.1 ст. 252, ст. 253, ч.1 ст. 254, 256 – ст. 258, ч.1, ч.1.1 ст. 258.1, ч.1 

ст. 260, ч.1, 2 ст. 261, ст. 262 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции4. Предварительное следствие проводится следователями След-

ственного комитета РФ по уголовным делам о преступлениях, преду-

смотренных ст. 246 - 249, ч.2, 3 ст. 250, ч. 2, 3 ст. 251, ч. 2, 3 ст. 252, 

ч. 2, 3 ст. 254, ч.1 ст. 255, ч.2, 2.1, 3, 3.1 ст.258.1 УК РФ. Следователями 

органов внутренних дел Российской Федерации - по уголовным делам 

о преступлениях, предусмотренных ч.2,3 ст. 255, ст. 259, ч. 2, 3 ст. 260, 

ч.3, 4 ст. 261 УК РФ.  

                                                 
1 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 

2014. С.10. 
2 Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 (ред. от 31.12.2019) "О координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью" // Собрание законодательства РФ. 

22.04.1996. № 17. ст. 1958. 
3 Приказ МВД России № 16, Росрыболовства № 11 от 15.01.2010 "Об утверждении Плана 
совместных мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

Федерального агентства по рыболовству по обеспечению государственного контроля за 

соблюдением законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов во внутренних водах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна // URL : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=29468788809523561174286737&cachei

d=E04BBE5DE74B0CD21F9964C191143C5D&mode=splus&base=EXP&n=610951&rnd=BC069
9510BAC3E6F37A43D5B1331BD78#2i8cggkpdrs / (дата обращения: 10.05.2020).  
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954. 
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Дознаватели пограничных органов Федеральной службы без-

опасности производят дознание по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 253, 256 , ч.1, 1.1 ст. 258.1 УК РФ (в части, каса-

ющейся преступлений, выявленных органами федеральной службы 

безопасности). Пограничные органы также вправе рассматривать дела 

об административных правонарушениях в сфере нарушений прав соб-

ственности на природные ресурсы1. 

Одной из задач органов таможенной службы РФ является, в том 

числе, предупреждение, и пресечение преступлений и административ-

ных правонарушений в сфере незаконного ввоза (вывоза) объектов жи-

вотного мира или их частей.2 Сотрудники таможенной службы РФ 

совместно с другими правоохранительными органами могут проводить 

оперативно-разыскные мероприятия и контрольные закупки в целях 

обеспечения рационального использования и охраны объектов живот-

ного мира. 

Важное значение в обеспечении рационального использования и 

охраны природных ресурсов, как объектов права собственности, имеет 

деятельность органов прокуратуры. В соответствии с Федеральным 

законом от 17 января 1992 г. № 2202-I "О прокуратуре Российской Фе-

дерации"3, в рамках реализации своих полномочий органами прокура-

туры выявляются нарушения законодательства в данной сфере, иници-

ируются возбуждения административных и уголовных дел, выносятся 

иски в суд о привлечении к гражданско-правовой ответственности за 

вред, природным ресурсам. 

Суды имеют полномочия рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях в области охраны права собственности на при-

родные ресурсы4. Иски о возмещении вреда, причиненного природным 

                                                 
1 Ст. 23.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 

(ч. 1). ст. 1. 
2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 (ред. от 03.06.2019) "О Федеральной 
таможенной службе" URL : // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=29468788809523561174286737&cachei

d=FF835F24868CF20430C0261334788CC2&mode=splus&base=LAW&n=326346&rnd=BC06995
10BAC3E6F37A43D5B1331BD78#50a0rojcb24 / (дата обращения: 10.05.2020).  
3 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 06.02.2020) "О прокуратуре Российской 

Федерации" // Собрание законодательства РФ. 20.11.1995. № 47. ст. 4472. 
4 Ст.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 

(ч. 1). ст. 1. 
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ресурсам, рассматриваются судами общей юрисдикции и арбитражны-

ми судами1. 

Безусловно, правоохранительные органы выполняют и другие 

функции, связанные с охраной права собственности Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, физических и юридических 

лиц на природные ресурсы. В данной статье мы указали наиболее зна-

чимые из них. 

Таким образом, основными функциями правоохранительных ор-

ганов в области охраны права собственности на природные ресурсы 

являются: 

– организация и осуществление надзора за соблюдением зако-

нодательства в данной сфере, в том числе совместно со специально 

уполномоченными государственными органами исполнительной вла-

сти; 

– выявление, пресечение и предупреждение правонарушений, 

посягающих на права собственности на природные ресурсы.  
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Гриднева О.В. 

 
ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С УЧАСТИЕМ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
Гражданское право в деятельности органов внутренних дел за-

нимает существенное место и применяется по различным договорным 

и внедоговорным обязательствам. К внедоговорным обязательствам 

относятся: обязательства из публичного обещания награды, публичный 

конкурс, деликтные обязательства, обязательства вследствие неоснова-

тельного обогащения. 

Деятельности органов внутренних дел в системе гражданских 

правоотношений присуще специфические черты, которые вытекают из 

функций и задач, относящихся только к органам внутренних дел. 

Например, одной из задач является признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции Российской 

Федерации). 

Одним из актуальных вопросов является проблема ответствен-

ности правоохранительных органов в рассматриваемых внедоговорных 

обязательствах. Являясь субъектами гражданского права, органы внут-

ренних дел несут гражданско-правовую имущественную ответствен-

ность по общим для всех нормам гражданского законодательства не 

только при нарушении договоров, но и при причинении материального 

и морального вреда незаконными действиями их работников. 

В ст. 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

ГК РФ) не упоминается, что субъектом ответственности за причинен-

ный вред являются публично-правовые образования. В соответствии со 

ст. 1069 ГК РФ к субъектному составу деликтного обязательства отно-

сится непосредственный причинитель вреда, то есть это: должностные 

лица, имеющие распорядительные полномочия, или государственные 

органы, обладающие соответствующей компетенцией, однако они вы-

ступают и осуществляют распорядительные функции не от собствен-

ного имени, а от имени публично-правовых образований: Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-

ваний. 

Статья 1070 ГК РФ говорит о возмещении вреда причиненного в 

сфере правоохранительной, и прежде всего уголовно-процессуальной, 

деятельности и реализует положения ст. 53 Конституции РФ. Правоот-

ношения, возникающие вследствие причинения вреда должностными 

лицами при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности 
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имеют гражданско-правовую природу1, так как гражданско-

процессуальные правоотношения направлены на обеспечение прину-

дительной защиты нарушенного субъективного гражданского права. 

Следовательно, в регулировании деликтных обязательств, следует 

применять нормы гражданского законодательства о деликтных обяза-

тельствах также в государственно-властной деятельности, а порядку 

возмещения причиненного вреда придать исключительно гражданско-

процессуальную форму. 

В уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (да-

лее УПК РФ) порядку возмещения вреда придана уголовно-

процессуальная форма, так как порядок возмещения вреда, причинен-

ного в сфере уголовно-процессуальной деятельности по основаниям п. 

1 ст. 1070 ГК РФ, осуществляется по правилам статей 24, 27, 133, 302-

306, 397, 399 УПК РФ. На данный момент УПК РФ представляет собой 

совокупность гражданско-правовых и уголовно-процессуальных норм, 

однако это искажает правовую природу отношений и порядок прину-

дительной защиты нарушенных субъективных гражданских прав. 

Построение деликтной ответственности за вред, причиненный 

при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности, исходит 

из двух начал построения гражданско-правовой (деликтной) ответ-

ственности: 

– по правилам п. 1 ст. 1070 ГК РФ наступает повышенная от-

ветственность за причиненный вред, т.е. безвиновная деликтная ответ-

ственность; 

– по правилам п. 2 ст. 1070 ГК РФ ответственность наступает 

на общих основаниях со ссылкой на ст. 1069 ГК РФ, вина непосред-

ственного причинителя вреда презюмируется2. 

В соответствие со ст. 1069 ГК РФ также установлен перечень в 

сфере административного судопроизводства: незаконное привлечение 

к административной ответственности. Право на возмещение вреда в 

административном судопроизводстве возникает только при условии 

полной реабилитации гражданина (ст.29.9 КоАП РФ). 

Хотелось бы отметить, что в общих положениях о возмещении 

вреда и в обязательственных правоотношениях, вытекающих из неос-

новательного обогащения, в подавляющем большинстве случаев долж-

                                                 
1 Острикова Л.К. Проблемы возмещения ущерба, причиненного должностными лицами при 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 1994. С. 9. 
2 Острикова Л.К. Институт обязательств вследствие причинения вреда: современное состоя-

ние и пути совершенствования // СПС Консультант плюс по состоянию на 13.04.2020. 
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ны применяться общие нормы гражданского права о нравственных 

началах. Например, причинение вреда может быть построено на безви-

новных началах, на принципе ответственности без вины. Кроме того, 

вред может быть причинен в состоянии необходимой обороны 

(ст. 1066 ГК РФ) или в состоянии крайней необходимости (ст. 1067 ГК 

РФ). В силу статьи 1080 ГК РФ законодатель предусматривает умень-

шение или увеличение ответственности: учет вины потерпевшего и 

имущественного положения лица, причинившего вред. 

Применение материальных норм о нравственных началах в 

гражданском праве носит абстрактный характер, что проявляется: в 

пределах осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК РФ); в действиях 

граждан и юридических лиц, осуществляемых с намерением причинить 

вред другому лицу; в злоупотреблении правом. 

Нормы ГК РФ несомненно пронизаны духом добра и справедли-

вости, которые обязывают субъектов гражданских правоотношений 

руководствоваться в своих действиях разумно, добросовестно и спра-

ведливо, при защите принадлежащих им гражданских прав1. Во внедо-

говорных обязательствах действует принцип ответственности именно 

за виновные действия, и это соответствует принципу добросовестности 

и справедливости действий участников гражданско-хозяйственного 

оборота. Если лицо действует с намерением причинить вред другому 

лицу, злоупотребляя правом, то такому лицу может быть отказано в 

защите принадлежащего ему права. Суды Российской Федерации так-

же исходят из нравственных начал в применении материальных и про-

цессуальных норм права (ст. 56 ГПК РФ). 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным до-

полнить статью 1070 ГК РФ нормами о незаконно применяемых про-

цессуальных действиях, ограничивающих право на свободу, а также 

раскрыть содержание условий наступления повышенной ответственно-

сти. В ГК РФ не раскрывается понятие «вред», поэтому необходимо 

перечислить все отрицательные имущественные и неимущественные 

последствия нарушенных субъективных прав граждан и юридических 

лиц, а также установить примерный перечень процессуальных дей-

ствий, совершение которых может нарушить субъективные граждан-

ские права граждан и юридических лиц. 

Таким образом, необходимо отметить, что возмещение вреда 

гражданину или юридическому лицу в сфере государственно-властной 

                                                 
1 Matantseva M.S., Ledovskikh N.P., Matantsev D.A., Piterskaya A.L., Tchinaryan E.O. Law values 

as a factor of sociocultural identification. International Journal of Civil Engineering and 

Technology. 2018. Т. 9. № 10. С. 2001-2012. 
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деятельности не должно быть в порядке уголовного или администра-

тивного судопроизводства, а исключительно по правилам гражданско-

го судопроизводства. 
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Загрядская Е.А. 

 
РИСК И ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
Риск является неотъемлемым свойством всех сфер жизнедея-

тельности, в том числе и сферы уголовного судопроизводства. Анализ 

содержания правовых норм, регламентирующих полномочия следова-

теля, показывает, что ему часто приходится действовать в условиях 

риска. Это во многом связано с тем, что в значительной части деятель-

ность по раскрытию и расследованию преступлений невозможна, если 

не позволить следователю рисковать, принимать решения в условиях 

недостаточной информационной определенности.  

Риск - это комплексное явление, включающее как позитивную, 

так и негативную характеристику исхода деятельности. Иногда риск в 

деятельности следователя может привести к негативным последствиям, 

поэтому эта правовая категория тесно связана с понятием юридической 

ответственности.  

Статья 53 Конституции Российской Федерации закрепляет право 

личности на возмещение государством вреда, причиненного незакон-

ными действиями (или бездействием) органов государственной власти 

или их должностными лицами. В российском законодательстве это 

конституционное право граждан конкретизируется и детализируется 

гражданской ответственностью (статья 1070 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее-ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 1070 ГК РФ «вред, причиненный 

гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привле-

чения к уголовной ответственности, незаконного применения в каче-

стве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыез-

де, незаконного привлечения к административной ответственности в 

виде административного ареста, а также вред, причиненный админи-

стративной ответственности в виде административного приостановле-

ния деятельности, возмещается за счет казны РФ, а в случаях, преду-

смотренных законом, за счет казны субъекта РФ или казны муници-

пального образования в полном объеме независимо от вины должност-

ных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры 

и суда». Ответственность по п. 1 ст. 1070 ГК РФ наступает независимо 

от вины должностных лиц перечисленных органов1. Такой принцип 

                                                 
1 Хужин А.М. Невиновное поведение в праве: методология, теория, практика: монография. -

М.: Юрлитинформ, 2012. С.112. 
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объясняется представителями науки гражданского права объективны-

ми и субъективными причинами: деятельность правоохранительных 

органов объективно носит вредоносный характер в том смысле, что 

таит в себе скрытую опасность причинения вреда невиновным лицам; в 

роли деликвента в данном случае выступают правоохранительные и 

судебные органы, что во многом осложняет проблему доказывания их 

вины, особенно в тех случаях, когда незаконные действия одновремен-

но или последовательно совершаются должностными лицами несколь-

ких из них1. 

Вместе с тем в уголовном судопроизводстве возможно и неви-

новное принятие неправомерных решений. В этом случае имеет место 

ошибка, т.е. добросовестное заблуждение, которое основано на адек-

ватной оценке доказательств, имеющихся на данном этапе расследова-

ния. Например, при принятии следователем решения о применении 

меры пресечения, его выводы о возможном противоправном поведении 

обвиняемого (подозреваемого) носят вероятностный, прогностический 

характер. Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, сле-

дователь может прийти к убеждению о том, что обвиняемый может 

скрыться от органов следствия или суда, будет стремиться воспрепят-

ствовать установлению истины по делу или станет заниматься пре-

ступной деятельностью. Однако при обжаловании законности и обос-

нованности применения меры пресечения судье могут быть представ-

лены новые доказательства, опровергающие выводы следователя, и 

избранная мера пресечения должна быть отменена. Это будет означать, 

что следователь незаконно применил меру пресечения, нарушив кон-

кретное предписание закона о наличии оснований для избрания меры 

пресечения. Но в допущенной следственной ошибке его вины нет, так 

как он добросовестно заблуждался при оценке доказательств как до-

статочных для принятия данного процессуального решения. 

В юридической науке понятие «следственная ошибка» имеет 

широкое значение. Так, по мнению, В.И. Власова следственные ошиб-

ки - «это любые непреднамеренные нарушения закона, недостатки и 

упущения, допущенные при возбуждении уголовных дел, всякая не-

правильность в процессуальной деятельности, в том числе и мысли-

тельном процессе компетентного лица, носителя соответствующих 

прав и обязанностей»2. 

                                                 
1 Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. СПб., 2004. Т. 3. С. 
34. Гражданское право: учебник: в 2 т. Том 1/под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. -

М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2019. С.120. 
2 Власов В.И. Расследование преступлений. Проблемы качества. Саратов, 1988. С. 63. 
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Под процессуальной ошибкой на предварительном следствии 

А.М. Баранов понимает «непреднамеренное нарушение процессуаль-

ного закона, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем испол-

нении его требований следователем либо иным процессуальным орга-

ном и признанное таковым компетентным субъектом в соответствую-

щем правовом акте»1. 

Как видим в большинстве случаев ученые отождествляют «след-

ственную ошибку» с нарушением норм права, то есть с отступлением 

следователя от предписаний уголовно-процессуального закона. Одна-

ко, мы согласимся с мнением Ю.П. Боруленкова, о том, что такой ши-

рокий подход к данной проблеме размывает понятие «следственная 

ошибка» как правового явления, выхолащивает его суть, нивелирует 

другие правовые категории2. 

Ошибка может являться самостоятельным атрибутом в профес-

сиональной деятельности следователя, а может вытекать из риска, до-

пускаемого им в процессе производства по уголовному делу. Ошибка в 

условиях рисковой ситуации отличается от «ошибки – нарушения» 

тем, что в риске присутствует социально полезная цель (раскрытие и 

расследование преступления, изобличение виновных в его соверше-

нии), достичь которую порой невозможно иными средствами, а сам 

риск основывается на современных научно-технических знаниях, опы-

те и умении. В «следственной ошибке – нарушении» социально полез-

ной цели по определению быть не может.  

Ошибка в условиях рисковой ситуации – это отрицательный ре-

зультат уголовно-процессуальной деятельности следователя, разрыв в 

процессе положительной деятельности из-за какого-то дефекта или из-

за принципиальной невозможности достижения цели. Хочу подчерк-

нуть, что мы говорим о дефекте, а не о нарушении уголовно-

процессуального законодательства. Таким образом, соотношение 

ошибки и риска - это соотношение причины и следствия. Действуя в 

условиях риска, правоприменитель «имеет право» на ошибку, пред-

приняв меры для минимизации отрицательных последствий. 

Принимая то либо иное решение в условиях риска, следователь 

должен соблюдать определенные правила, а именно: соблюдать требо-

вания уголовно-процессуального законодательства и правила безопас-

ности при совершении следственных или процессуальных действий, 

                                                 
1Баранов А.М. Процессуальные ошибки, совершаемые на этапе окончания предварительного 
следствия и способы их устранения. Омск, 1996. С. 11. 
2 Боруленков Ю.П. Правовые ошибки: постановка проблемы//Российский следователь. 2014. 

№ 7. С.46. 
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проводить возможные оперативные и процессуальные мероприятия 

для минимизации последствий риска, для чего ему необходимо четко 

обозначить перед собой поставленную цель и решаемую задачу в про-

цессе следственной деятельности. 

Ключевая характеристика риска в контекстном поле юридиче-

ской ответственности – его правомерность, подтверждающая надле-

жащее качество риска, не выходящего за пределы дозволенного право-

вого поведения. Правомерность риска анализируется на уровне целей, 

поведения и последствий. Даже внешне противоправные действия 

(объективно-противоправное поведение1) могут быть признаны допу-

стимыми, если они оправданы ситуацией риска и благими целями. 

На наш взгляд, общеправовое значение риска заключается в том, 

что лицо, действующее в определенных условиях дозволенного пра-

вом, не подлежит какой-либо юридической ответственности.  
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Ильин А.Е., Ильин И.В. 

 
ПОДРЫВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР КАК ЭЛЕМЕНТ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Деятельность органов внутренних дел по подрыву экономиче-

ских основ организованных преступных структур является новым объ-

ектом научного анализа в современной юридической литературе.  

Проведённые исследования1 позволили авторам настоящей ста-

тьи сформулировать понятие подрыва экономических основ организо-

ванных преступных групп под которым понимается системная, санк-

ционированная государством, деятельность правоохранительных орга-

нов и спецслужб, в содержание которой входит выявление юридиче-

ских и физических лиц, чье имущество и деятельность могут служить 

или являются экономической основой для жизнедеятельности этих 

групп и целенаправленное воздействие на данные противоправные 

экономические отношения. 

Такое воздействие, связанное с применением органами внутрен-

них дел оперативно-розыскных мероприятий, безусловно, является ча-

стью правовой политики осуществляемой органами государственной 

власти в границах допустимых ограничений. Поэтому применение 

возможностей ОВД по подрыву экономических основ организованных 

преступных групп в полном объеме требует серьезного обоснования и 

научной проработки. К сожалению действующее законодательство не 

содержит четкого обозначения тех обстоятельств и оснований, при ко-

торых данная деятельность может осуществляться2.  

Международной практике известны случаи осуществления ак-

тивной деятельности по подрыву экономических основ организованной 

                                                 
1 См.: Ильин И.В., Ильин А.Е. Вопросы необходимости использования оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел по подрыву экономических основ организованных 
преступных групп // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 3 (31). С. 214-227; 

Ильин И.В., Ильин А.Е. Сущность и содержание оперативно-розыскной деятельности по 

подрыву экономических основ организованных преступных структур // Актуальные пробле-
мы экономики и права. 2015. № 2 (34). С. 255-264; Ильин И.В., Ильин А.Е. Соотношение цели 

и средств в оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по подрыву эконо-

мических основ организованных преступных структур // Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 4 (28). С. 124-128. 
2 Гражданское право: учебник / В.А. Бессонов и др.; под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2010. С.208. 
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преступности. Среди них можно привести дело «Вирджинии» 1873 г.1, 

дело «О военных и полувоенных действиях на территории и против 

Никарагуа» (1986 г)2, Дело «о нефтяных платформах» (Исламская Рес-

публика Иран против Соединенных Штатов Америки) (1996)3, и др.  

В результате принятых решений по вышеуказанным делам 

сформировались критерии принципа необходимости, которая счита-

лась законной, если все иные возможные средства исчерпаны, а также 

окажутся бесполезными к возникшей или планируемой опасности при-

чинения какого-либо вреда.  

В правоохранительной деятельности нередко возникают ситуа-

ции, когда для достижения цели необходимо применять средства, свя-

занные с попиранием прав и свобод. Естественно такие средства при-

меняются тогда, когда это санкционировано государством, когда из 

всего их наличия для достижения цели выбираются заведомо негатив-

ные с точки зрения нарушения прав и свобод, хотя, иногда, и самые 

результативные.4 

Показательным примером может служить проявления государ-

ственной воли в борьбе с организованной преступностью может слу-

жить издание Указа Президента РФ от 14.06.1994 № 1226 «О неотлож-

ных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений ор-

ганизованной преступности»5, в соответствие с которым задержание 

подозреваемых в бандитизме и в совершении иных тяжких преступле-

ний, совершаемых организованными преступными группами, вопреки 

положениям ст. 122 УПК РСФСР и ст. 22 Конституции РФ допуска-

                                                 
1 См.: Орбелян А. С. Право государств на применение вооруженной силы в условиях совре-

менных международных отношений: автореф. ... дис. канд. юрид. наук: 12.00.10 / А.С. Орбе-

лян; М.: МГИМО, 2008. – С. 229. 
2 См.: Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (1986) [Elec-

tronic resource] // International court of Justice. Mode of access: <http://www.icj-

cij.org/docket/files/70/6503.pdf>. Date of access: 28.08.2009. Цит. по: Синицыина Ю. Критерии 
необходимости и соразмерности (пропорциональности) при реализации права на самооборо-

ну //Журнал международного права и международных отношений. Минск изд.: Белорусский 

государственный университет, 2010 № 1. – С. 11. 
3 См.: Case concerning oil platforms (Iran v. United States of America) (1996) [Electronic resource] 

// International court of Justice. Mode of access: <http://www.icj-cij.org/docket/files/90/7287.pdf>. 

Date of access: 29.08.2009. Цит. по: Синицыина Ю. Указ. соч. С. 11. 
4 См.: Устинов В.С. Проблема соотношения целей и средств в борьбе с преступностью и 

иными правонарушениями // Цель и средства в уголовном производстве. Сборник научных 

трудов. – Н. Новгород, 1991. – С. 19-32; Ильин И.В. Задержание, заключение под стражу и 
критерии ограничения прав личности // Проблемы борьбы с преступностью на современном 

этапе: Тезисы научной конференции. – СПб., 1996. - С132-134. 
5 См.: Собрание законодательства РФ", 20.06.1994, N 8, ст. 804 
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лось на срок до 30 суток и до возбуждения уголовного дела. Данный 

нормативный акт был отменен спустя три года. 

В настоящий момент действующая система борьбы с организо-

ванной преступностью в традиционном смысле сведена к расследова-

нию уже совершенных преступлений, ликвидации неблагоприятных 

последствий, привлечении виновных лиц, совершивших отдельные 

преступления. Деятельность по обнаружению и раскрытию организо-

ванных преступлений в своей сущности является ничем иным, как сво-

его рода «зачисткой» последствий криминальных проявлений. 

Мы полагаем, что экономическое воздействие на организован-

ную преступность предполагает удар в ее самую сущность, подрыв 

изнутри, в том числе гражданско-правовым методами. А если речь 

идет об организованной экономической преступности, то это удар по 

основной цели ее существования и функционирования.  

Если лидеры организованных преступных групп будут знать о 

том, что имущество, денежные средства и иные материальные блага в 

итоге буду конфискованы или изъяты в порядке гражданского судо-

производства1 в качестве возмещения материального вреда, то у них 

встает вопрос о целесообразности осуществления преступной деятель-

ности вообще. 

Эффективная борьба с организованной преступностью, в том 

числе, и за рубежом, достигались только тогда, когда государство, при-

водило в особую плоскость систему борьбы с организованной пре-

ступностью. Необходимо заметить, что в зарубежных странах давно 

считают, что подрыв экономических основ организованной преступно-

сти с использованием гражданско-правовых методов борьбы является 

действенной мерой борьбы. 

Важным направлением в осуществлении деятельности по под-

рыву экономических основ организованной преступности является по-

иск реальных собственников имущества, изобличение номинальных 

владельцев имущества организованных преступных групп. Дело в том, 

что в их криминальной практике наработан определенный опыт маски-

ровки имущества и денежных средств, нажитых преступным путем.  

                                                 
1 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 

2014. С.57. 
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Так, например, организованные преступные группы для сокры-

тия истинных собственников имущества прибегают к использованию 

института номинальных акционеров и номинальных директоров. В 

международной практике способ владения и (или) управления компа-

нией, при котором владельцы не выступают под собственным именем 

ни в качестве владельцев, ни в качестве директоров, получил широкое 

распространение. Для этого при регистрации компании ее акции за-

полняются на имя номинальных акционеров, право управления фирмой 

получают номинальные директора, и, соответственно, во все офици-

альные документы и реестры вносятся имена и адреса номинальных 

акционеров и директоров. Владелец компании и имущества может реа-

лизовывать свои права через доверенность, которую ему выдал номи-

нальный собственник или директор. Очень часто такие документы 

оформляются бланковым способом, то есть данные конкретного лица 

(представителя, покупателя) не указываются. При этом грамотное 

юридическое оформление номинального управления имуществом поз-

воляет преступникам избежать конфискации или обращения взыскания 

на активы1. 

Гражданско-правовая политика, к сожалению, не содержит не-

обходимого набора инструментов, позволяющих эффективно бороться 

с организованной преступностью путем ее подрыва. В этой связи авто-

рами предлагается включить в Федеральный закон "Об оперативно-

розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ2 статью 8.2. «Осо-

бенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по порыву 

экономических основ организованных преступных структур» в следу-

ющей редакции: «в целях установления факта финансирования, орга-

низованной преступной деятельности, а также иной экономической 

помощи организованным преступным структурам оперативные под-

разделения вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия. Их 

результаты деятельности могут быть использованы в доказывании по 

уголовным, административным, дисциплинарным и гражданским де-

лам в целях осуществления мер по противодействию организованной 

преступности».  

 

                                                 
1 См.: Ильин И. В. Карпычев М. В. Номинальный сервис в офшорах и в России: некоторые 
гражданско-правовые и уголовно-правовые проблемы// Легализация преступных доходов как 

угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации между-

народно-правовых и национальных механизмов противодействия: Материалы Международ-
ной научной конференции (Нижний Новгород, 26 июня 2008 г.) / Под ред. В.М. Баранова, Л. 

Л. Фитуни. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2009. С. 561-569. 
2 См.: Российская газета. – 1995. - 18 августа. 

32



Список использованной литературы: 

 
1. Гражданское право: учебник/В.А. Бессонов и др.; под ред. 

М.В. Карпычева, А.М. Хужина. М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2010. 784 с. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : 

ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2014. 320 с. 

3. Ильин И.В., Ильин А.Е. Вопросы необходимости использова-

ния оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по под-

рыву экономических основ организованных преступных групп // Актуаль-

ные проблемы экономики и права. 2014. № 3 (31). С. 214-227;  

4. Ильин И.В., Ильин А.Е. Сущность и содержание оперативно-

розыскной деятельности по подрыву экономических основ организован-

ных преступных структур // Актуальные проблемы экономики и права. 

2015. № 2 (34). С. 255-264;  

5. Ильин И.В., Ильин А.Е. Соотношение цели и средств в опера-

тивно-разыскной деятельности органов внутренних дел по подрыву эко-

номических основ организованных преступных структур // Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 

2014. № 4 (28). С. 124-128. 

6. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданский процесс: Курс 

лекций. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная акаде-

мия права», 2009. – 400 с. 

7. Орбелян А. С. Право государств на применение вооруженной 

силы в условиях современных международных отношений: автореф. ... 

дис. канд. юрид. наук: 12.00.10 / А.С. Орбелян; М.: МГИМО, 2008. 

8.  Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (1986) [Electronic resource] // International court of Justice. Mode of 

access: <http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf>. Date of access: 

28.08.2009; 

9. Синицыина Ю. Критерии необходимости и соразмерности 

(пропорциональности) при реализации права на самооборону //Журнал 

международного права и международных отношений. Минск изд.: Бело-

русский государственный университет, 2010 № 1. 

10. Устинов В.С. Проблема соотношения целей и средств в борьбе с 

преступностью и иными правонарушениями // Цель и средства в уголов-

ном производстве. Сборник научных трудов. – Н. Новгород, 1991. – С. 19-

32;  

11. Ильин И.В. Задержание, заключение под стражу и критерии 

ограничения прав личности // Проблемы борьбы с преступностью на со-

временном этапе: Тезисы научной конференции. – СПб., 1996. - С132-134. 

12. Ильин И. В. Карпычев М. В. Номинальный сервис в офшорах и 

в России: некоторые гражданско-правовые и уголовно-правовые пробле-

33

javascript:oa('2250');
javascript:oa('2250');


мы// Легализация преступных доходов как угроза экономической безопас-

ности России: теория, практика, техника гармонизации международно-

правовых и национальных механизмов противодействия: Материалы 

Международной научной конференции (Нижний Новгород, 26 июня 2008 

г.) / Под ред. В.М. Баранова, Л. Л. Фитуни. - Н. Новгород: Нижегородская 

академия МВД России, 2009. С. 561-569. 

34



Казанцева Е.В. 

 
К ВОПРОСУ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА 
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

 

Орган внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД) – 

это орган исполнительной власти, основной задачей которого является 

защита прав и свобод личности, общества и государства от противо-

правных посягательств. Деятельность сотрудников ОВД напрямую 

связана с определенным ограничением прав и свобод физического или 

юридического лица, которые определяются и допускаются исключи-

тельно на основаниях и в порядке действующего законодательства. 

Такие ограничения необходимы для выполнения поставленных госу-

дарством задач по охране и защите прав и свобод. Однако в реальной 

жизни имеют место факты нарушения сотрудниками ОВД требований 

законодательства, что приводит к причинению субъектам правоотно-

шений физического, материального и(или) морального вреда.  

Возмещение вреда – это самая применяемая санкция и, соответ-

ственно, универсальная мера ответственности, которая берет свое ис-

торическое начало с римского ius civile1. Римские право закрепляло, 

что должник должен отвечать за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательства, но только в случае, если таким нарушением 

был причинен вред кредитору. Исследование источников римского 

права не дает возможности однозначно ответить на вопрос: существо-

вали или нет в Римской империи иски о возмещении неимущественно-

го вреда? Что же касается возмещения имущественного вреда, то ее 

наличие было обязательным условием ответственности за нарушение, 

как условий договора, так и за delictum («проступок, правонаруше-

ние»). Имущественный вред, по римским законам, мог заключаться в 

уничтожении или повреждении имущества, иными словами в лишении 

кредитора того, что у него уже было. К тому же, при определении раз-

мера ущерба, подлежащего возмещению, в основном исходили из сто-

имости вещи [предмета обязательства] при данных конкретных обстоя-

тельствах, а не из ее рыночной цены2.  

                                                 
1 «Ius civile в римском праве по своему содержанию не соответствует современному термину 

«гражданское право». Ius civile в римском праве имеет различное значение. Этим термином 

обозначается прежде всего исконное национальное древнеримское право, распространяющее 
свое действие исключительно на римских граждан — квиритов» (Римское право : учебник / 

И.Б. Новицкий. — 4-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. – С. 9-10). 
2 Римское право : учебник / И.Б. Новицкий. – 4-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. С. 128-130. 
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Одной из важнейших задач современности является защита прав 

и свобод человека. Для ее исполнения принят ряд международных 

нормативно - правовых актов, которые провозглашают человека выс-

шей социальной ценностью, а обеспечение его прав и свобод – главной 

обязанностью демократического правового государства. Так, согласно 

ч. 5 ст. 9 и ч. 6 ст. 14 Международного пакта о гражданских и полити-

ческих правах, ч. 5 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, каждый, кто стал жертвой незаконного задержания, ареста или 

заключения под стражу, имеет право на компенсацию ущерба. 

Указанные задачи и принципы нашли свое закрепление в нормах 

Основного Закона России: права и свободы человека и гражданина за-

щищаются судом, то есть любое лицо, права которого нарушены, мо-

жет обратиться за их защитой к судебным учреждениям, а также тре-

бовать возмещения причиненного вреда, в том числе и морального от 

причинителя вреда (ст. 46, ст. 53 Конституции РФ).  

Отраслевое законодательство также содержит нормы, закрепля-

ющие обязанность возмещения имущественного или морального вреда. 

К примеру, ст. 37, ст. 39, пп. «к» п. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ; 

ст. 2.7, ст. 4.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; п.4 ст. 30 Семейного кодекса РФ; ст. 237 Трудового 

кодекса РФ; ст. 190 Кодекса торгового мореплаванья РФ и так далее. 

Естественно это только некоторые нормы и законодательные акты, од-

нако все они содержат указание на то, что порядок возмещения вреда 

осуществляется в порядке гражданского законодательства1. 

Современное гражданское законодательство России предусмат-

ривает, что возмещению подлежит как имущественный, так и неиму-

щественный [моральный] вред, однако понятия: вреда, возмещение 

вреда, не раскрывает. Все правоотношения, которые возникают между 

субъектами в связи с причинением вреда, регулируются главой 59 ча-

сти второй Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ). Анализируя гражданское законодательство, отметим, что законо-

датель закрепляет обязанность лица, причинившего вред, возместить 

его в полном объеме (п.1 ст. 1064 ГК РФ). Из этого указания следует 

непосредственно право потерпевшего требовать возмещения вреда, ибо 

обязанность может существовать только по отношению к субъекту, 

имеющему право требовать ее исполнения. К тому же обязанность воз-

                                                 
1 Казанцева Е.В., Тохтаров Т.С. Правовое регулирование необходимой обороны и крайней 
необходимости законодательстве России // в сборнике: Актуальные проблемы 

частноправового регулирования общественных отношений. Сборник материалов 

Международной научно-теоретической конференции. Ростов-на-Дону. 2019. С. 43-48. 
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никает только при наличии определенных условий: противоправности 

поведения причинителя вреда, причинной связи между противоправ-

ным поведением и непосредственно причиненным вредом, вина при-

чинителя вреда. Указанные условия образуют так званый генеральный 

деликт, однако законодатель предусматривает ряд определенных (спе-

циальных) правил исключающих общие правила и образуют так зва-

ный специальный деликт, исчерпывающий перечень которых закреп-

лен в главе 59 ГК РФ. Проанализировав закрепленный перечень специ-

альных деликтов, с учетом нашей тематики, можем выделить только 

несколько норм, разделив их на две группы: первая группа – вред, при-

чинённый правомерными действиями, включает ст. 1068 ГК РФ; вто-

рая группа – вред, причинённый неправомерными действиями, вклю-

чает ст. 1069 ГК РФ и ст. 1070 ГК РФ. 

Анализируя более детально первую группу, отметим, что норма 

характеризует ситуацию, при которой сотрудник ОВД, работая на ос-

новании трудового договора, не нарушая правовых норм, поступает 

таким образом, что его действия, несмотря на то, что расцениваются 

как правомерные, влекут наступление негативных последствий для 

некоторых лиц. К примеру, сотрудники ОВД применят табельное огне-

стрельное оружие для остановки транспортного средства, или, напри-

мер, использует транспортное средство в случаях, нетерпящих отлага-

тельств, в результате чего имуществу граждан был причинен ущерб. 

Как следует из указания п. 3 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный 

правомерными действиями сотрудника ОВД, подлежит возмещению 

только при условии, что он причинен сотрудником ОВД, с которым 

заключен трудовой договор и только в случаях предусмотренных зако-

ном. Однако законодательство регулирующее сферу деятельности ОВД 

не содержит нормативно-правового акта регулирующего порядок воз-

мещения вреда субъектам, причиненного действиями сотрудников 

ОВД, что на наш взгляд, является существенным недостатком в обес-

печении гарантии защиты прав сотрудников ОВД при выполнении ими 

служебных обязанностей. 

Вторая группа, как указано выше, содержит две нормы, ст. 1069 

ГК РФ предусматривает ответственность за причинение вреда в ре-

зультате незаконных действий или бездействий сотрудников ОВД. 

Примером незаконных действий, в результате которых может быть 

причинен вред, является безосновательное доставление гражданина в 

территориальный орган (против его воли) или составления админи-

стративного протокола в отношении лица, при отсутствии состава пра-

вонарушения. Что касается причинения вреда в результате бездействия 
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сотрудников ОВД, то здесь, прежде всего, необходимо напомнить по-

ложения Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ, которые за-

крепляют, что: сотрудник ОВД не вправе отказываться от выполнения 

своих служебных обязанностей, которые предусмотрены не только 

контрактом, но и нормами действующего законодательства, и к тому 

же, направлены на защиту прав и интересов личности, общества или 

государства (п. 5 ч.3 ст. 4, ст. 12 ). Таким образом, к примеру, не пресе-

чение сотрудником ОВД правонарушения, которое повлекло причине-

ния вреда имуществу граждан, следует рассматривать как причинения 

вреда в результате бездействия сотрудников ОВД. Основой рассмотре-

ния в судебном порядке вопроса о возмещении вреда в порядке 

ст. 1069 ГК РФ, является наличие доказательства (например, заключе-

ние служебной проверки), что вред возник в результате незаконных 

действий или бездействий сотрудника ОВД. 

П. 1 ст. 1070 ГК РФ, предусматривает ответственность за вред в 

результате незаконного: осуждения и (или) привлечения к уголовной 

ответственности и(или) применения в качестве меры пресечения за-

ключения под стражу или подписки о невыезде и(или) привлечения к 

административной ответственности в виде административного ареста 

и(или) привлечения юридического лица к административной ответ-

ственности в виде административного приостановления деятельности.  

Выше мы указывали, что в сфере деятельности ОВД отсутствует 

закон регулирующий правоотношения по возмещению имущественно-

го или неимущественного вреда причинённого действиями сотрудни-

ков ОВД. Проанализировав действующее законодательство в сфере 

деятельности ОВД, можем отметить, что указание о возмещении вреда, 

субъекту правоотношений, причиненного противоправными действия-

ми или бездействием сотрудника ОВД, предусмотрены: 1) в ст. 15 (От-

ветственность сотрудника ОВД) Федерального закона от 30.11.2011 

№ 342-ФЗ. К тому же нарушение сотрудником ОВД охраняемых прав и 

свобод человека и гражданина либо причинение иного существенного 

вреда – является грубым нарушением служебной дисциплины (ст. 49 

указанного закона); 2) в ст. 33 (ответственность сотрудника полиции) 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ. 

Подводя итог сказанному отметим, что действующее граждан-

ское законодательство содержит две группы специальных деликтов, 

предусматривающих ответственность за вред, причиненный сотрудни-

ками ОВД, при исполнении ими служебных обязанностей: к первой 

группе относится вред, причинённый правомерными действиями со-

трудников ОВД и включает ст. 1068 ГК РФ; ко второй группе – вред, 
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причинённый неправомерными действиями, которая включает ст. 1069 

ГК РФ и ст. 1070 ГК РФ. В сфере деятельности ОВД отсутствует закон, 

регулирующий правоотношения по возмещению имущественного или 

неимущественного вреда субъектам правоотношений, причинённого 

действиями сотрудников ОВД. Считаем, что законодателю необходимо 

разработать нормативно-правовой акт, в котором был бы определен 

порядок возмещения вреда субъектам правоотношений, причиненного 

сотрудниками ОВД. 
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Карпычев М.В. 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО НАЧАЛА 

 

Традиционно гражданское право мы определяем как право част-

ное, характеризующееся преобладающим дозволительным методом 

регулирования. Так ли это на самом деле? 

Совсем недавно мы отметили 25-летие введения в действие Ча-

сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Первона-

чальный этап действия гражданского законодательства характеризо-

вался максимально либеральным подходом, обусловленным, в том 

числе нехваткой правовой регламентации ввиду невозможности при-

менения советского законодательства к измененным экономическим 

отношениям, и отсутствием полноценного законодательства Россий-

ской Федерации, частично восполняемого путем «затыкания» пробелов 

на подзаконном уровне. 

Большое значение в таких условиях приобретала судебная, и в 

первую очередь, арбитражная практика, которая зачастую играла роль 

не правоприменения, а правотворчества. 

Такая ситуация формировала порочную практику, которая могла 

быть определена фразой «Разрешено все, что прямо не запрещено за-

коном», соответственно от корпоративных юристов требовалось не 

соблюдение законодательства, а поиск вариантов обхода формальных 

запретов, основанный на принципе свободы договора и общей диспо-

зитивности гражданского законодательства. Усугублялось все это сни-

жением эффективности контрольно-надзорной деятельности и высокой 

коррупционностью чиновников. 

На наш взгляд, в течение последних 10 лет наблюдается усиле-

ние публичного (административного или как говорили до революции – 

полицейского) в механизме правового регулирования, в том числе и 

конвергенция в гражданское законодательство различного рода запре-

тов, предписаний и ограничений.  

Давайте проанализируем тенденции: 

1. Одной из наиболее часто корректируемых сфер формально-

гражданско-правовых отношений является сфера государственных за-

купок. 

Государственные закупки – формально опосредованные в граж-

данско-правовую форму – форму договора, фактически таковыми не 

являются, поскольку жестко регламентированы нормами законодатель-
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ства (начиная от процедуры выбора поставщика и заканчивая вопроса-

ми приемки исполнения и ответственности). 

Более того все это подкрепляется установлением жестких 

штрафных санкций, причем и в рамках самого законодательства о кон-

трактной системе (формально – гражданско-правовые санкции, факти-

чески императивные нормы о законной неустойке), и в рамках законо-

дательства об административных правонарушениях («чисто админи-

стративные санкции»). 

2. Законодательство о долевом участии в строительстве измене-

но кардинально. Государству надоели проблемы «обманутых дольщи-

ков» и, уйдя от диспозитивных отношений между застройщиком и 

дольщиком, государство внедрило механизм опосредованного кон-

троля – возложив данную функцию на формально не относящегося к 

механизму государственного управления субъекту – банку. 

Опять же каждая из возникающих между сторонами связей опо-

средуется в гражданско-правовую форму, но в целом отношения по-

строены по апробированной на практике и достаточно эффективной 

модели государственного оборонного заказа, когда все финансирова-

ние осуществляется в жестко контролируемых условиях. 

3. Принцип диспозитивности ограничен закреплением другого 

принципа – добросовестности и недопустимости извлечения преиму-

ществ из недобросовестного поведения, а также установлением в каче-

стве одного из пределов осуществления субъективного права – дей-

ствия в обход закона. 
4. Закрепление механизма гражданско-правовой конфискации – 

возможности изъятия имущества в соответствии с антикоррупционным 
законодательством и законодательством о противодействии корруп-
ции, в отношении которого не представлены доказательства правомер-
ности его приобретения. 

Не оспаривая важность и нужность такого института, хотелось 
бы отметить, что гражданско-правовая конфискация фактически пере-
распределяет бремя доказывания с государства на человека. Не госу-
дарство доказывает незаконность его действий, а человек обязан дока-
зать легальность своих доходов, в противном случае он презюмируется 
правонарушителем. 

5. Расширение круга сделок, требующих нотариального удосто-

верения, и изменение самого подхода к нотариальному удостовере-

нию – как процедуре придания легального характера сделки. 

В некоторых случаях такое расширение представляется весьма 

сомнительным, например, сделок по распоряжению долями в праве 

общей собственности. 
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6. Ужесточение ответственности контролирующих юридические 

лица субъектов, за счет механизма привлечения их к субсидиарной от-

ветственности, а также снижения возможностей привлечения услуг 

номинальных директоров и учредителей юридического лица. 

7. Жесткий контроль за расчетными операциями, с возможно-

стью блокирования счетов банком при наличии признаков подозри-

тельной операции, а также привлечение Росфинмониторинга в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, к уча-

стию в арбитражном процессе по делам, когда возникает подозрение о 

возможном использовании механизма арбитражного судопроизводства 

для придания законности платежным операциям. 

Как следует оценивать такие изменения. На наш взгляд, положи-

тельно, поскольку это способствует уменьшению доли теневой эконо-

мики, ликвидирует ряд «серых» схем, противодействует «отмыванию» 

и «обналичиванию» денежных средств. 

Есть ли возможности для дальнейшей конвергенции публичного 

и частного права в гражданском законодательстве. Полагаем, что есть. 

Одним из важных направлений является формирование практики 

привлечения к гражданско-правовой ответственности лиц, чья безот-

ветственная деятельность повлекла необходимость несения государ-

ством расходов, направленных на организацию спасения людей и лик-

видацию негативных последствий такого поведения (например, спасе-

ния рыбаков с оторвавшейся льдины и т.п.). 
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Квасников Е.С.  

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СОХРАННОСТИ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ, ИЗЪЯТЫХ ПРИ 
ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 

Вопрос сохранности выбывшей из фактического обладания ве-

щи, как правило, значим для ее владельца. В особенности, если выбы-

тие вещи осуществляется посредством ее изъятия органами публичной 

власти. Так, в настоящее время актуальным остается вопрос обеспече-

ния сохранности предметов и документов (далее – вещи), изъятыми 

сотрудниками органов внутренних дел (далее – сотрудники), при про-

верке сообщений о преступлениях. Не смотря на то, что отношения по 

поводу процедуры изъятия носят уголовно-процессуальный, то есть 

публичный характер, после нее возникают гражданско-правовые от-

ношения, именуемые обязательствами по хранению в силу закона 

(ст. 906 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ – далее – ГК РФ). То есть с момента изъятия у 

владельцев предметов и документов, у органов внутренних дел (далее – 

ОВД) возникает обязательство по их сохранности в неизменном виде, 

что не всегда удается, как по вине ОВД, так и при ее отсутствии. 

Порядок обеспечения сохранности указанных вещей регламен-

тирован приказом МВД России от 30 декабря 2016 г. № 946 «Об орга-

низации деятельности в органах внутренних дел Российской Федера-

ции по обеспечению сохранности и учета вещественных доказательств 

и иных изъятых предметов и документов». На первый взгляд может 

показаться, что данный приказ носит бланкетный характер – отсылает 

к нормам, предъявляемым к требованиям по хранению изъятых пред-

метов и документов в целом. Однако содержание данного приказа не 

соответствует его названию, поскольку в нем затронуты вопросы орга-

низации хранения вещественных доказательств и других вещей, изъ-

ятых лишь в ходе обследования (гласного оперативно-розыскного ме-

роприятия), то есть не при проверке сообщений о преступлениях в це-

лом. 

Думается, что так или иначе, поскольку речь идет о хранении в 

силу закона, порядок обеспечения сохранности изъятых у владельцев 

предметов и документов (не признанных вещественными доказатель-

ствами) должен быть аналогичен порядку обеспечения сохранности 

вещественных доказательств. 

Вместе с тем, вопрос хранения изъятых вещей в силу закона в 

деятельности ОВД остается открытым по следующим причинам: 
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1. Неопределенность ответственности за ненадлежащее хране-

ние. Рассматриваемые отношения по изъятию носят публичный харак-

тер, ведь сотрудники действуют в рамках Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК 

РФ), на основании властного распоряжения. Однако границы примене-

ния в данном случае нормы хранения в силу закона не установлены, 

так как ни УПК РФ, ни другие нормативные правовые акты в сфере 

деятельности ОВД не раскрывают вопросы надлежащего хранения 

изъятого сотрудниками имущества, как и ответственности за его не-

надлежащее хранение. Руководство одними нормами ГК РФ не позво-

лит с точностью разграничить правомерность действий сотрудников от 

их неправомерности, поскольку в данном случае хранение возникает на 

основании властного распоряжения сотрудника, исключающего граж-

данско-правовой принцип свободы договора 1.  

2. Тем не менее, для обеспечения сохранности изъятых ОВД ве-

щей на практике применяются нормы ГК РФ. В этой связи, изъятые 

вещи передаются на хранение либо в камеру хранения вещественных 

доказательств, либо иному хранителю.  

Некоторые вещи в силу своих различных качеств (громоздкость, 

большие партии, животные и тп.) невозможно хранить в камере хране-

ния вещественных доказательств. Поэтому ввиду отсутствия ведом-

ственных объектов для их хранения, возникает необходимость переда-

чи таких вещей на хранение другим лицам. В связи с чем возникает 

вопрос относительно субъектного состава поклажедателей и храните-

лей, а так же процедуры заключения между ними договора хранения.  

В таких отношениях ОВД является поклажедателем2. Из содержа-

ния нормативных правовых актов, регламентирующих правила обеспе-

чения сохранности вещественных доказательств, хранение которых при 

уголовном деле и в камерах хранения невозможно, следует, что храните-

ли должны иметь условия для хранения конкретных вещей и должны 

быть наделены правом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на их хранение 3. Однако не всегда на территории обслужи-

вания ОВД находятся субъекты, имеющие соответствующие условия для 

хранения и наделенные необходимыми правами. Кроме того, не у всех 

                                                 
1 Ершов О.Г. К вопросу о противоправности в действиях (бездействии) следователя при 
ненадлежащем хранении вещественных доказательств // Вестник арбитражной практики. 

2018. № 3. С. 3. 
2 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 13.02.2013 № Ф03-272/2013 по делу 
№ А59-2243/2012. СПС «КонсультантПлюс». 
3 Постановление Правительства РФ от 08.05.2015 № 449 «Об условиях хранения, учета и 

передачи вещественных доказательств по уголовным делам». СПС «КонсультантПлюс». 
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предполагаемых хранителей возникает желание заключить договор хра-

нения с ОВД безвозмездно. В таком случае между ними должен быть 

заключен государственный контракт в соответствии с Федеральным за-

коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», и в случае проведения торгов не может быть речи об опера-

тивности заключения такого контракта. 

В итоге, в настоящий момент в деятельности ОВД: 

1) Фактически отсутствует специальное нормативное правовое 

регулирование порядка хранения предметов и документов, изъятых 

при проверке сообщений о преступлениях, не признанных впослед-

ствии вещественными доказательствами (в отличие от регулирования 

такого вопроса касаемо вещественных доказательств, где так же есть 

свои проблемы). Данный пробел негативно сказывается в практической 

деятельности ОВД, так как далеко не всегда заключается договор хра-

нения таких вещей лишь «по инициативе» ОВД, без указания на это 

специальным законодательством (в отличие от вещественных доказа-

тельств). Тем самым их надлежащее хранение не обеспечивается. 

2) Отсутствуют ведомственные объекты для хранения в границах 

обслуживания ОВД на районном и региональных уровнях. Поэтому 

даже при всем желании ОВД передать изъятые вещи на хранение дру-

гому лицу, такая передача не всегда будет являться возможной.  

Решением названных проблем на наш взгляд, является установ-

ление нормативного правового регулирования порядка хранения пред-

метов и документов, изъятых при проверке сообщений о преступлени-

ях, не признанных впоследствии вещественными доказательствами 

аналогично правилам хранения вещественных доказательств; создание 

ведомственных объектов для хранения в границах обслуживания ОВД 

на районном и региональных уровнях, владение и пользование кото-

рыми будет осуществляться в соответствии со ст. 48 Федерального за-

кона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 
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Кочнева А.А.  

 
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Правоохранительная деятельность так именуется в виду наличия 

в ней главного функционала, касающегося необходимости обеспечения 

состояния защищенности и стабильности в процессах реализации прав 

конкретной личности, общества или государства в целом. На сего-

дняшний день разработано и уполномоченными органами эффективно 

применяется целая сложно структурированная система способов и ме-

тодов охраны прав. Неоднородные ситуации взаимодействия обусло-

вили наличие трудностей в процедурах обеспечения защиты, выявлено 

их несовершенство, а также процесс их постоянной модификации. Это 

обуславливает высокую степень актуальности рассматриваемой право-

вой проблематики. 

Абсолютная защита достаточно известное явление в правовой 

среде1. Благодаря данному феномену получила развитие тенденция 

объективного наличия прямой взаимозависимости между природой 

защиты и сущностью защищаемого права. Это обусловлено идентифи-

кацией абсолютной защиты с признаком абсолютного права. В частно-

сти, Краснова С.А. отмечает, «абсолютный характер защиты является 

лишь одним из признаков абсолютного права, причем признаком вто-

ростепенным, производным от основных»2. Таким образом, право на 

защиту зависит от того, какое право (вещное / абсолютное или обяза-

тельственное / относительное) было нарушено3. Однако имеет место 

быть еще одна концепция, согласно которой абсолютная защита вы-

ступает «специальным правовым последствием классификации субъек-

тивного гражданского права как вещного»4. Соответственно, предпола-

гается, что абсолютная защита может быть применима исключительно 

к вещному праву. Данная гипотеза нелогична ввиду того, что управо-

моченное лицо в абсолютном отношении должно иметь возможность 

защитить свое субъективное право от посягательств «любого» и «каж-

                                                 
1 Хужин А.М., Реформа гражданского законодательства как предпосылка развития общей 

теории цивилистики//Гражданское право. -2016. -№ 4. -С. 37-39. 
2 Краснова С.А. Защита права собственности и иных вещных прав посредством 

восстановления владения: дис. … канд. юрид. наук. Томск. 2007. С.50. 
3 Буднева О.Г. Абсолютная защита как признак вещного права // Актуальные проблемы 
экономики и права. 2011. № 2. С.165. 
4 Рыбалов А.О. Ограниченные вещные права: проблемы определения // Закон. 2007. № 2. С. 
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дого» противопоставленного субъекта. Таким образом, любое реализу-

емое абсолютное право (вещное, интеллектуальное, по приобретению 

абсолютного статуса, личное неимущественное право) предполагает 

абсолютную защиту. 

Абсолютная защита есть система различных способов обеспече-

ния охраны прав и интересов личности. Большую часть данной систе-

мы занимает вещно-правовая защита, выраженная в абсолютных исках. 

Сложности в её применении обуславливает признак отсутствия при-

чинно-следственной связи с какими-либо конкретными обязательства-

ми. Отметим, что необходимость применения такого рода защиты прав 

возникает в рамках охранительных правоотношений, которые приобре-

тают абстрактный характер1. Ввиду этих обстоятельств нередко специ-

ализированные опосредованные субъекты в лице должностных лиц, 

органов или организаций, уполномоченных на санкционирование аб-

солютных методов защиты, применяют нормы, регламентирующие 

обязательственно-правовую защиту. Соответственно, практическая 

сторона реализации абсолютной правовой защиты в рамках абсолют-

ного правоотношения предполагает поиск внутри него относительной 

связи и конкретных противопоставленных друг другу субъектов-

участников. Это провоцирует конкуренцию исков. 

Немалозначимым признаком абсолютной вещно-правовой защиты 

выступает наличие конкретного объекта – индивидуально-определенной 

вещи. Ввиду долгосрочного характера протекания отношений собствен-

ности данный объект (вещь) может претерпевать многочисленные изме-

нения, вплоть до его гибели. В связи с чем возникают процессуальные 

сложности по разрешению исков по поводу объективного не существу-

ющего имущества2. В данных ситуациях судам приходится производить 

оценку природы гибели вещи, устанавливать её книжный либо физиче-

ский характер. Данные процедуры провоцируют временные, материаль-

ные и технические издержки процесса производства по делу.  

Отметим также, что отношения собственности предполагают 

много субъективных факторов их обеспечения. Часто судебные орга-

ны, например, при рассмотрении виндикационного иска, вынуждены 

устанавливать характер выбытия вещи от собственника, идентифици-

ровать его волевую составляющую. Таким образом, в практической 

                                                 
1 Хужин А.М. Проблема юридической ответственности за невиновное поведение: пути реше-

ния // Российский судья. 2012. № 10. С. 14 - 17. 
2 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 
2018. С.75. Также см.: Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. – М.: ИН-

ФРА-М, 2020. – 404 с.; Гражданское право: учебник в 2 томах / под ред. В. И. Иванова, В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова. – М.: Эксмо, 2007. – Часть 2. – 592 с.  
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деятельности нередко возникает вопрос об основных критериях, по 

которым возможно достоверно установить выбытие вещи по воле ее 

собственника. Правильная диагностика данной составляющей в даль-

нейшем помогает определить такой немаловажный критерий как доб-

росовестность приобретения вещи. Таким образом, проблемные вопро-

сы вещно-правовой защиты взаимосвязаны между собой, эффективное 

разрешение одной коллизионной задачи предзнаменует ход дальней-

ших этапов производства по делу. 

Признание права собственности также является способом вещно-

правовой защиты. Более того, такой метод ближе всего отражает со-

держание абсолютного правоотношения собственности. В частности, 

Серегина О.Л. пишет: «При удовлетворении иска о признании суд 

лишь констатирует факт принадлежности истцу права собственности 

на спорное имущество, но на ответчика никаких обязанностей не воз-

лагает. Точнее, на ответчика накладывается обязанность не нарушать, 

не отрицать право собственности истца. То есть суд не побуждает его к 

активным действиям, а требует воздержаться от тех, которые бы нару-

шили это право»1. Позиция автора логична, так как раскрывает один из 

дефиниционных признаков абсолютного правоотношения, выражаю-

щегося в пассивной юридической обязанности противопоставленной 

стороны по недопущению каких-либо нарушений абсолютного права 

управомоченного лица. 

Следующим составляющим звеном системы абсолютной защиты 

выступает обеспечение охраны интеллектуальных прав и отношений, в 

рамках которых они реализуются. С точки зрения практической 

направленности, обеспечение такого вида защиты является трудоем-

ким и энергозатратным процессом для самих судебных органов ввиду 

некоторых особенностей объектов интеллектуальной собственности. 

«В качестве особенностей можно назвать то обстоятельство, что по 

делу судом изучаются контрафактные товары, которые являются веще-

ственными доказательствами. Каждый раз судье приходится смотреть 

и определять, действительно ли на товаре имеется авторский рисунок 

или товарный знак, делать вывод о том, были ли нарушены исключи-

тельные права или не были нарушены»2. Сложность заключается в том, 

                                                 
1 Серегина О.Л. Иск о признании права собственности как особое средство его защиты // 
Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5. Юриспруденция. 2014. № 1 

(22). С.103. 
2 Материалы Интервью с заместителем председателя Арбитражного суда Алтайского 
края Максимом Алексеевичем Куликом. URL: 

http://www.garant.ru/company/cooperation/sudi/999521/#ixzz6KX9VWi1Z (дата обращения 

12.04.2020). 
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что представитель судебного органа должен с субъективной позиции 

рядового потребителя принять законное решение о наличии состава 

правонарушения, так как правоприменительная практика исходит из 

нечастого назначения процедуры экспертизы. Более того применение 

мер защиты интеллектуальной собственности и её производных связа-

но с огромными финансовыми расходами на выявление, расследова-

ние, судебное разбирательство и наложение наказаний1. Существует 

объективная необходимость значительных по размерам затрат на обес-

печение уполномоченных органов программными или программно-

аппаратными средствами, ограничивающими либо затрудняющими 

различные действия с данными в электронной форме либо позволяю-

щие отследить такие действия (digital rights management – DRM). Та-

ким образом, защита интеллектуальных прав и продуктов интеллекту-

ального труда является направлением абсолютной защиты, нуждаю-

щимся в наибольшей финансовой поддержке со стороны государства. 
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Макарейко Н.В. 

 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, 
ПРИЧИНЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ 

 

Существенную угрозу для правопорядка и безопасности пред-

ставляют административные правонарушения. Их рост и причиняемый 

при этом ущерб, требуют незамедлительного государственно-

правового реагирования. В подавляющем большинстве речь идет о 

применении потенциала административной ответственности. Именно 

административные правонарушения запускают отношения админи-

стративной ответственности и чаще всего материлизуются в примене-

нии мер административного наказания. При этом государство заинте-

ресовано в применении административных наказаний, особенно адми-

нистративных штрафов, которые направлены на пополнение доходной 

части соответствующих бюджетов. Такой подход получил справедли-

вое название «фискализации» административной ответственности. Его 

абсолютизация в настоящее негативно сказывается на предупреждении 

административных правонарушений, разрушает позитивные правовые 

установки граждан. 

Официальная административно-деликтная политика в настоящее 

время существенно деформирована. Одним из аспектов является несо-

вершенство механизма защиты прав потерпевшего. В настоящее время 

он предусмотрен ст. 4.7 КоАП РФ, которой определены основания, 

порядок возмещение имущественного ущерба (морального вреда), 

причиненного административным правонарушением. В этой связи М.Б. 

Разгильдиева справедливо констатирует, что «понимание ущерба и его 

возмещения в сфере административно-деликтных отношений опреде-

ляется гражданско-правовым смыслом данного понятия»1. 

Можно констатировать, что существует очевидная генетическая 

связь между административным правонарушением и гражданско-

правовой защитой прав потерпевшего. Необходимо признать суще-

ствование в настоящее время соответствующего гражданско-правового 

механизма. в пользу этого свидетельствуют следующие обстоятель-

ства. Во-первых, субъект административной юрисдикции не наделен 

правомочиями по инициированию данной процедуры. Такими правами 

обладает потерпевший или лица, представляющие его интересы. Во-

вторых, вопрос о возмещении имущественного ущерба или морального 

                                                 
1 Разгильдиева М.Б. Ущерб, причиненный совершением налогового преступления: теоретико-

правовые проблемы взыскания // Налоги. 2015. № 2. С. 40. 
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вреда решается судьей в порядке гражданского судопроизводства1. В-

третьих, не допустим спор о размере возмещения в рамках производ-

ства по делам об административных правонарушениях2.  

Следует признать, что имеет место существенное отличие в ин-

тересах различных субъектов по задействованию выше указанного ме-

ханизма. Субъекты административной юрисдикции, в том числе и 

судьи, заинтересованы в привлечении к административной ответствен-

ности, в том числе и в силу того, что данные статистические показате-

ли учитываются при оценке их деятельности, а для потерпевшего 

наиболее важным является возмещение причиненного административ-

ным правонарушением ущерба (вреда)3. Сложность проблемы связыва-

ется с прекращением отношений административной ответственности, 

например, в силу истечения срока давности. Данная ситуация была 

разрешена Конституционным Судом РФ, который отметил, что 

названное обстоятельство не является препятствием для реализации 

права потерпевшего на возмещение вреда4. 

Существующая практика возмещения имущественного вреда 

приобретает особую остроту в ситуации, когда в качестве субъекта ад-

министративного правонарушения выступает юридическое лицо. Как 

известно, в настоящее время не предусмотрена уголовная ответствен-

ность указанных субъектов. В этой связи усложняется возмещение 

причиненного вреда, так как задействован механизм гражданско-

процессуального, а не уголовно-процессуального разрешения. Особую 

остроту проблема обретает в области антимонопольного законодатель-

ства. «Все вопросы о возмещении имущественного ущерба и мораль-

ного вреда, причиненных административным правонарушением при 

наличии спора о возмещении имущественного ущерба, разрешаются 

судом в порядке гражданского судопроизводства, в то время как уго-

ловная ответственность юридических лиц позволит действительно реа-

                                                 
1 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 
2018. С.105. Также см.: Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. – М.: ИН-

ФРА-М, 2020. – 404 с. 
2 См.: Гуляев А.П. Возмещение вреда: межотраслевой аспект и актуальные проблемы // Рос-
сийская юстиция. 2012. № 5. С. 48. 
3 Коцубин Ю.М. О возмещении ущерба при рассмотрении дел об административных правона-

рушениях // Юридический мир. 2013. № 8. С. 40. 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2009 г. № 9-П «По делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего 
статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. 

Рогожкина и М.В. Филандрова» // Собрание законодательства РФ. 2009. Ст. 3382. 
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лизовать конституционное право потерпевшего на возмещение вреда, 

причиненного преступлением»1. 

30 января 2020 г. портале regulation.gov.ru для общественного 

обсуждения, оценки регулирующего воздействия, а также осуществле-

ния независимой антикоррупционной экспертизы были размещены 

проекты материального и процессуального кодексов об администра-

тивных правонарушениях. Ознакомления с проектами названных зако-

нопроектов позволяет заключить, что разработчики допустили суще-

ственный дефект. Он заключается в том, что отсутствует материально-

правовые нормы, определяющие возмещение материального ущерба и 

морального вреда. Между тем данный вопрос получил фрагментарное 

внимание в ряде положений названных законопроектов. Так, возмеще-

ние вреда принимается во внимание в следующих статьях Проекта Ко-

АП РФ при: характеристике принципа справедливости (ст. 1.4), опре-

делении формы вины (ст. 2.1.1), малозначительности деяния (ст. 2.3), 

крайней необходимости (ст. 2.15), обстоятельств, смягчающих ответ-

ственность (ст. 3.5), при назначении административного штрафа 

(ст. 3.12), при освобождении от административной ответственности 

(ст. 4.3), применении мер воспитательного характера (ст. 5.5). Во мно-

гом схожий подход обнаруживается и в Проекте ПКоАП РФ, где вред 

(ущерб) учитывается при; характеристике принципа законности 

(ст. 1.5), закреплении статуса потерпевшего (ст. 2.2), предмета доказа-

тельства (ст. 3.1), характеристике источников доказательств (ст. 3.8), 

оспаривании применения мер административно-процессуального обес-

печения (ст. 4.4), поводов и оснований возбуждения дела об админи-

стративном правонарушении (ст. 5.1) и др.  

Обращает на себя внимание, что законодатель в ряде случаев ис-

пользует термины «вред»/«ущерб» в качестве синонимов. Несколько 

большее внимание к обозначенной нами проблеме обнаруживается в ч. 

4 ст. 8.39 Проекта ПКоАП РФ, в которой определено, что «если при 

решении вопроса о назначении судом административного наказания 

одновременно решается вопрос о возмещении имущественного ущер-

ба, то в постановлении по делу об административном правонарушении 

указываются размер ущерба, подлежащего возмещению, сроки и поря-

док его возмещения».  

Следует признать, что такое фрагментарное закрепление важ-

нейшего аспекта административной ответственности, а именно, защиту 

                                                 
1 Кубанцев С.П. Административная ответственность юридических лиц за нарушение антимо-

нопольного законодательства в России // Журнал зарубежного законодательства и сравни-

тельного правоведения. 2017. № 5. С. 16. (13 – 16) 
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прав и свобод граждан, нельзя признать оправданным. Мы убеждены, 

что игнорирование разработчиками данного важного обстоятельства 

свидетельствует о необходимости дополнительного внимания к за-

креплению правового механизма возмещения ущерба (вреда), в резуль-

тате совершения административного правонарушения, сочетания ад-

министративно-правовых и гражданско-правовых аспектов. 
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Молчанов А.А. 

 
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ 
МВД РОССИИ 

 

Принимая во внимание, что с 1 октября 2019 года вступили в си-

лу изменения ГК РФ, внесенные ФЗ от 18.03.2019 № 34-ФЗ1, создаю-

щие основу регулирования цифровых технологий путем включения 

цифровых прав в систему объектов гражданских прав в виде разновид-

ности имущественных прав, они законодательно признаны в качестве 

особой разновидности объекта гражданских прав с точки зрения граж-

данского законодательства и, как следствие, могут оказать свое воздей-

ствие и на правовое регулирование интеллектуальной собственности. 

Роль цифровых технологий в инновационной системе образова-

ния в органах внутренних дел России требуют подготовку кадров с 

новыми компетенциями и формирование мощного источника иннова-

ционных идей, технологий и проектов с учетом особенностей совре-

менных информационно-коммуникационных технологий.  

Применительно к предметной области интеллектуальной соб-

ственности цифровые технологии наиболее очевидным способом ока-

зывают влияние на нее посредством исполнения свойственной им сти-

мулирующей функции. Непосредственно объектом воздействия циф-

ровых технологий в интересующем нас случае выступает сама интел-

лектуальная собственность, объекты которой имеют информационную 

природу, связанную с нематериальным характером охраняемого объек-

та, исключительным свойством прав их правообладателя и отчуждае-

мостью исключительных имущественных прав на их использование.  

Интеллектуальной собственностью считаются сами результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства инди-

видуализации юридических лиц, товаров, работ услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана (п. 1 ст. 1225 ГК РФ). При 

этом интеллектуальная собственность не может отчуждаться или ины-

ми способами переходить от одного лица к другому (п. 4 ст. 129 ГК 

РФ), хотя и признается объектом гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). В 

отношении объектов интеллектуальной собственности установлен не 

                                                 
1 Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую 

и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. 

№ 12. Ст. 1224. 
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известный прежнему российскому законодательству институт интел-

лектуальных прав, включающих исключительное право имуще-

ственного характера, личные неимущественные права и иные права, 

как то: право следования, право доступа и др. 

Жизнеспособность российского государства во многом опреде-

ляется научно-техническим прогрессом и интеллектуализацией основ-

ных факторов производства. Процесс развития интеллектуальной соб-

ственности – это одна из значимых целей и в деятельности правоохра-

нительной системы МВД России. Субъекты права интеллектуальной 

собственности в системе МВД России подразделяются на: авторов (со-

авторов) – сотрудников, состоящих в служебных отношениях и работ-

ников, состоящих в трудовых отношениях с Федеральным государ-

ственным казенным учреждением МВД РФ (далее по тексту – сотруд-

ник (работник)), которые применяя необходимое старание, используя 

имеющиеся знания и опыт, создают произведения науки, литературы 

или искусства1; работодателя – Федеральное государственное казенное 

учреждение МВД России; наследников – тех, кто в соответствии с за-

конодательством может наследовать права авторов.  

С учетом различных направлений инновационной деятельности 

казенного учреждения МВД России среди объектов его интеллектуаль-

ной собственности применительно к исследуемой теме можно выде-

лить объекты авторских прав и прав, смежных с авторскими (служеб-

ные произведения, программы для ЭВМ и базы данных), результаты 

инновационной деятельности казенного учреждения МВД России 

(научные разработки, ноу-хау) и объекты, создаваемые с применением 

информационных технологий (презентации, электронные учебники, 

Интернет-сайты), являющихся продуктом развития цифровых техноло-

гий, применение которых на современном этапе их функционирования 

порождает юридические сложности при использовании охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности сотрудников (работников) 

посредством размещения их оригиналов или копий, выраженных в 

электронной форме в сети интернет. 

В качестве элемента информационной системы используются 

базы данных, а правила функционирования информационных систем 

                                                 
1 Молчанов А.А., Афанасьева Е.С. Право на доходы, получаемые от разрешенной 
деятельности казенными учреждениями МВД России, реализующими служебные 

произведения, созданные их сотрудниками // Предпринимательство и бизнес: финансово-

экономические, управленческие и правовые аспекты устойчивого развития: Монография / 
Под общей редакцией ректора Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации д.э.н., профессора М.А. Эскиндарова. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков К», 2016. – С. 641. 
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могут определять содержание и условия осуществления обязатель-

ственных и иных прав, именуемых по смыслу ст. 141.1 ГК РФ цифро-

выми правами. Названные права призваны для разрешения реальной и 

возникшей в условиях научно-технического прогресса проблемы леги-

тимации в гражданском обороте обособляемых в информационно-

телекоммуникационных сетях разного рода электронных данных, со-

бирательно называемых цифровыми активами. 

Следует отметить, что размещение в информационно-

телекоммуникационной сети возможно лишь тех материалов, которые 

содержат охраняемый результат интеллектуальной деятельности спо-

собный быть инвариантным электронным носителям, применяемым в 

компьютерах и иных средствах, позволяющим фиксировать восприни-

маемую человеком объективную форму охраняемого результата. Та-

ким материалом могут быть, например, экземпляры произведений, ко-

торые, однако, не являются результатами интеллектуальной деятельно-

сти и средствами индивидуализации, но выступают в роли их матери-

альных носителей. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

вывод о том, что в условиях «цифровизации» отношений, складываю-

щихся между участниками гражданского оборота, применяются новые 

способы использования охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, представленных в цифровой форме, что оказывает свое 

влияние на совершенствование правового регулирования интеллекту-

альной собственности и в системе МВД России. При этом сами цифро-

вые технологии следует рассматривать как инструмент совершенство-

вания отношений в сфере интеллектуальной собственности. 
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Мурсалимов К.Р. 

 
ПРАВООБРАЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 
КАТЕГОРИЙ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

В современном уголовном и уголовно-процессуальном законо-

дательстве России используются гражданско-правовые термины 

«вещь», «сделка», «предпринимательская деятельность», «имущество» 

и иные. Благодаря им появляются юридические конструкции, обеспе-

чивающие уголовно-правовую защиту законных публичных и частных 

интересов. 

При этом правоприменительная практика свидетельствует о 

проблемах в реализации указанных юридических конструкций в ходе 

осуществления правоохранительной деятельности. 

Так, требует дальнейшего совершенствования институт наложе-

ния ареста на имущество1. 

В соответствии со ст. 52 Конституции Российской Федерации 

государство обязано обеспечить потерпевшим компенсацию причи-

ненного преступлением ущерба, поэтому одной из приоритетных за-

дач, стоящих перед уголовным судопроизводством, является обеспече-

ние возмещения материального ущерба в ходе предварительного след-

ствия.  

Одним из показателей работы органов предварительного рассле-

дования является активное выявление имущества обвиняемых в целях 

его ареста для полного обеспечения возмещения причиненного пре-

ступлением ущерба. Говоря о современном состоянии правового регу-

лирования института процессуальных издержек, следует отметить, что 

нормы, определяющие их перечень, порядок исчисления, возмещения и 

взыскания, сосредоточены в Уголовно-процессуальном кодексе Рос-

сийской Федерации и в ряде иных нормативно-правовых актов в части, 

не противоречащей УПК РФ.  

Также актуализируется проблема обеспечения гражданского ис-

ка в уголовном процессе и проблема возмещения (компенсации) вреда 

в уголовном судопроизводстве2. 

Современные экономические и политические условия, в которых 

существует сегодня наше общество, повышают значение всех имуще-

                                                 
1 Гражданское право: учебник/В.А. Бессонов и др.; под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 
М.: ИД «Форум»: Инфра-М., 2011. С. 199. 
2 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 

2014. С. 73. 
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ственных прав личности. Государство, признав человека и его интере-

сы высшей ценностью, должно обеспечить надлежащий уровень за-

щищённости его прав и свобод, отвечающий международным требова-

ниям.  

Для России с ее чрезвычайно богатой, удивительно интересной и 

трагической историей проблема свободы личности была и остаётся 

стержнем общественного развития. «Действующая Конституция Рос-

сийской Федерации впервые за многолетнюю историю признает выс-

шей ценностью права и свободы человека. Это единственная высшая 

ценность, все остальные общественные ценности по отношению к ней 

занимают иной уровень и не могут ей противоречить». 

Итак, Конституция РФ провозглашает защиту личности в каче-

стве приоритетного направления в деятельности государства. Закреп-

ляется гарантия государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 

власти охраняются законом, государство обеспечивает потерпевшим 

доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба, тем са-

мым гарантируя полноценную защиту его прав и законных интересов, 

а также обеспечение компенсации причиненного ущерба. 

В дальнейшей разработке нуждаются теоретические и приклад-

ные аспекты производства судебно-бухгалтерской экспертизы по уго-

ловным делам экономической направленности. 

Необходимость экспертной деятельности в России обусловлена 

тем, что сегодня преступления в сфере экономики с целью получения мак-

симальной прибыли совершают не только отдельные лица, но и группы, 

специально организованные для умышленной преступной деятельности. 

Операции осуществляются при помощи различных извращений учетных 

данных, фальсификации показателей, характеризующих те или иные про-

цессы, происходящие в ходе совершения хозяйственных операций, уни-

чтожения документов. Это обусловлено тем, что в виде документов 

оформляются все хозяйственные операции непосредственно в момент и на 

месте их совершения. Все последующие бухгалтерские записи в учётных 

регистрах производятся бухгалтером только на основе документов, пра-

вильно составленных и соответствующим образом оформленных. Данные 

бухгалтерского учета являются достоверными и имеют юридическую си-

лу, так как они строго документированы. Поэтому в случаях совершения 

хищения и подлогов в данных бухгалтерского учета и отчетности обяза-

тельно остаются «следы». 

Раскрыть подобные преступления в сфере экономики почти не-

возможно без знания бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской 
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экспертизы. Сегодня в большинстве случаев преступления в сфере 

экономики являются многоэпизодными, с разветвленной сетью пре-

ступных связей, которые уходят за пределы России в страны ближнего 

и дальнего зарубежья. С целью выявления фальшивых документов, 

подделки, подчистки, искажений в компьютерных программах следо-

вателям и экспертам-бухгалтерам приходится изучать сотни, а порой и 

тысячи документов.  

Поэтому в последние годы значительно возросла роль судебно-

бухгалтерской экспертизы в расследовании дел экономической направ-

ленности, которая состоит в оказании помощи следователям и судам в 

осуществлении следственных и судебных действий и правильности 

вынесения решений. 

Усиление правообразующей значимости цивилистического кате-

гориального ряда в правоохранительной сфере связано с тем, что в 

условиях углубления экономического кризиса сложилась ситуация, 

которая характеризуется падением национальной валюты, сокращени-

ем объемов производства, уменьшением объемов акцизных поступле-

ний в федеральный бюджет, а также снижением платежеспособности 

населения1. Указанные обстоятельства обусловливают необходимость 

либерализации государственного контроля за предпринимательской 

деятельностью, в том числе в части декриминализации отдельных дея-

ний. Об этом отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин в 

ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации: 

"Прошу поддержать поправки, которые убирают размытые нормы уго-

ловного законодательства в части так называемых экономических со-

ставов. Так, предприниматели неоднократно обращали внимание на 

210-ю статью УК, по которой любая компания, чьи руководители 

нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное пре-

ступное сообщество, а значит, практически все сотрудники подпадали 

под статью. Устанавливались при этом более строгие меры пресечения 

и наказания. Правоохранительные органы впредь будут обязаны дока-

зать, что организация, компания изначально умышленно создавалась 

под незаконные цели"2. 

Сложившаяся экономическая и политическая ситуация в России 

осложняется тем, что существует проблема соблюдения баланса пуб-

личного и частного интересов, когда приоритет в условиях существу-

                                                 
1 Хужин А.М., Реформа гражданского законодательства как предпосылка развития общей 
теории цивилистики//Гражданское право. -2016. -№ 4. -С. 37-39. 
2 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 г. 

// Российская газета № 7 от 16 января 2020 г.. 
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ющего кризиса необходимо отдается последнему. И государство как 

основной субъект политической системы сегодня реализует социально-

экономические и политико-правовые меры по поддержанию предпри-

нимательской сферы - главной задачи современного этапа развития 

российского государства и общества, в том числе путем либерализации 

уголовно-правового и уголовно-процессуального регулирования, каса-

ющегося защиты отдельных гражданско-правовых институтов. 
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Пронина М.П.  

 
ОСНОВЫ ТОЛКОВАНИЯ ЗАКОНА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 

 

На сегодняшний день, в условиях новой суровой реальности, с 

появлением новой короновирусной инфекции перспективы развития 

экономики рыночного типа потребовали трансформации всей правовой 

системы Российской Федерации, разработки более совершенных меха-

низмов регулирования общественных отношений, создания новых пра-

вовых институтов, отвечающих веяниям времени и потребностям об-

щества. Прежние нормативные регламенты оказались не совершенны-

ми и противоречивыми, не отвечают современным реалиям, а создава-

емые новые правовые акты не отличаются внутренней согласованно-

стью, упорядоченностью, приводят к возникновению диспропорций 

между правотворчеством и правоприменением1. Особое значение тол-

кование нормативных актов, правильная их интерпретация имеет для 

сотрудников органов внутренних дел, которые находятся на передовой 

в борьбе с пандемией. Основной их задачей становится не только обес-

печение правопорядка, но и правильное применение и толкование при-

нимаемых законов. 

Отметим, что термин «толкование» является собирательным по-

нятием. В филологии представляют рассматриваемую юридическую 

категорию как процесс по объяснению чего-либо, то есть отражение 

точки зрения по какому-либо факту, рассуждения, беседы, переговоры, 

направленные на объяснение какого-либо события , а возможно, и его 

причины или чьей-то точки зрения .  

Представители философской науки также соотносят толкование 

с объяснением, но не событий или фактов, а формул, символов, то есть 

знаков естественного или искусственного языка .  

Таким образом, говоря о толковании, его основное предназначе-

ние заключается в объяснении и разъяснении конкретных событий или 

фактов2. 

Правоприменение любых юридических норм неизбежно связано 

с уяснением и разъяснением их содержания, поэтому интерпретация 

признается одной из основных задач профессиональной деятельности 

юристов.  

                                                 
1 Карпычев М.В. Технико - юридический аспект реформирования гражданского 
законодательства // Власть Закона. 2015. № 4 (24). С. 73. 
2 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 

2014. С. 12. 
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Учитывая, что данный вид юридической техники относится к 

числу наиболее сложных категорий, научное сообщество активно за-

нимается разработкой герменевтики в целях выработки содержания и 

направлений толкования современного права.  

Толкование права представляет собой один из важнейших эле-

ментов правореализационного процесса1. Неразрывная связь разъясне-

ния смысла соответствующих нормативных предписаний и правопри-

менения предопределяется тем, что правильная их реализация невоз-

можна без уяснения их точного содержания. При этом предпосылки 

толкования проявляются уже в процессе правотворчества, то есть в 

процессе создания конкретных регуляторов общественных отношений. 

Как видно, рассматриваемый вид юридической техники используется 

для достижения различных юридических целей и имеет важнейшее 

значение во всех видах правовой деятельности. 

Применение закона невозможно без разъяснения его содержа-

ния, то есть уяснения смысла заложенных правовых положений в нем в 

точном соответствии с волей законодателя, поэтому необходимо обра-

тить внимание на правоприменительное толкование для ОВД, имею-

щее точки соприкосновения со всеми элементами юридической техни-

ки.  

Необходимость толкования обусловлена следующими фактора-

ми, встречающимися в деятельности ОВД:  

а) использованием специальной юридической и неюридической 

терминологии при создании новых регуляторов общественных отно-

шений, требующей специальных познаний от сотрудников органов 

внутренних дел; 

б) краткостью и нечеткостью изложения норм права; 

в) насыщением правовых норм оценочными понятиями, не име-

ющими однозначного толкования; 

г) рассистематизацией правовых норм; 

д) наличием логических и системных ошибок; 

е) пробелами в праве; 

ж) отсутствием четкого понятийного языка нормативного акта; 

з) наличием противоречий между словесной формой юридиче-

ской нормы и ее буквальным содержанием. 

Толкование права как форма познания обладает специальными 

объективными и субъективными признаками для сотрудников ОВД.  

                                                 
1 Хужин А.М. Реформа гражданского законодательства как предпосылка развития общей 

теории цивилистики // Гражданское право. -2016. -№ 4. -С. 37-39. 
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Объективные признаки характеризуют сам процесс интерпрета-

ционной деятельности, основанный на законах формальной и диалек-

тической логики, а также соответствующих правилах толкования, не 

зависящих от сотрудника ОВД, толкующего закон. 

Наличие субъективных признаков обусловлено тем, что сотруд-

ник ОВД, применяющий норму права, прибегает к толкованию в том 

случае, когда ее буквальное выражение для него становится не ясным в 

результате предварительного ознакомления с содержанием правового 

регулятора. 

Значение интерпретационной деятельности для деятельности ор-

ганов внутренних дел заключается в том, что: 

1) толкование права представляет собой важное условие эффек-

тивности реализации юридических норм сотрудниками полиции;  

2) неправильно истолкованная норма права представляет собой 

угрозу для интересов личности, общества и государства, так как влечет 

нарушение законности;  

3) толкование норм права является одним из инструментов опе-

ративного устранения пробелов в применении законодательства. Вы-

являя коллизии в нормах права сотрудники ОВД являются качествен-

ными индикаторами для определения и дальнейшего внесения измене-

ний в законодательство законодательными органами. 

Интерпретационные нормы могут быть разделены на следующие 

группы: 

а) конкретизирующие нормы, являющиеся результатом процесса 

логической деятельности, то есть выводом из более общих и абстракт-

ных норм, сформулированных самим законодателем; 

б) нормы, раскрывающие юридическую суть отдельных терми-

нов и выражений, содержащихся в интерпретируемой норме. 

В настоящее время интерпретационная деятельность выступает в 

качестве инструмента снятия внутриотраслевых и межотраслевых кол-

лизий и противоречий1. 

Результатом интерпретационной деятельности служит ясность и 

определенность толкуемой нормы, выражающаяся в правильности и 

истинности применения нормы права, обусловленная целями и задача-

ми законодательства, а также специальным субъектным составом 

уполномоченным на разъяснение смысла правовых предписаний.   

Таким образом, толкование права представляет собой специаль-

ный вид юридической деятельности, то есть особый процесс логиче-

                                                 
1 Гражданское право: учебник/В.А. Бессонов и др.; под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2011. 784 с. 
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ского профессионального познания по объяснению юридических фак-

тов, основанный на уяснении и разъяснении воли законодателя, вло-

женной в применяемые для разрешения этих фактов нормы права, от-

ражающих истинный, то есть буквальный их смысл. 

Особая роль толкования в противодействии преступности и ре-

гулировании нормальной жизнедеятельности общества обусловлена 

тем, что современное общество и государство находятся в активной 

фазе модернизации, влекущей переоценку ценностей, что требует по-

ступательного и качественного конструирования и как следствие при-

менения законодательства, главными задачами которого является 

охрана наиболее значимых благ и ценностей, а также предупреждение 

преступлений. За последние месяцы стало понятно, что мир не готов к 

ситуациям подобного рода и в будущем придется модернизировать все 

системы жизнеобеспечения населения страны, начиная от создания 

новых регуляторов права и оканчивая из толкованием и применением. 

За период существования права в законодательство было внесе-

но бесчисленное количество изменений, однако они не решили про-

блему повышения качества закона, поэтому проблему юридико-

технического изложения правовых норм и как следствие их примене-

ния нельзя признать решенной. Вышеизложенное свидетельствует о 

необходимости дальнейшей модернизации правовых установок, в том 

числе и с учетом высказанных в статье умозаключений. 
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Садков А.Н. 

 
О СТАНОВЛЕНИИ КАТЕГОРИИ 
«ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 

 
Термин «правоохранительные услуги» достаточно активно упо-

требляется в повседневной жизни, однако единообразного доктриналь-

ного определения ему до сих пор не дано1. Чаще всего, правоохрани-

тельные услуги рассматриваются как категория, производная от фено-

мена «правоохранительная деятельность», под которой нами понима-

ется общественно полезная правомерная деятельность, направленная 

на охрану и защиту не только субъективных прав и охраняемых зако-

ном интересов участников правовых отношений, но и установленного 

правового режима, определяющего жизнедеятельность государства, 

общества, различных субъектов социального взаимодействия.  

Подходов к определению критериев правоохранительной дея-

тельности демонстрируется достаточно много. Так С.Л. Лонь в каче-

стве основных черт правоохранительной деятельности называет: 1) ее 

направленность на охрану прав и законных интересов граждан, юриди-

ческих лиц и государства, обеспечение выполнения ими своих обязан-

ностей; 2) сообщение о правонарушении, либо необходимость его пре-

дупреждения как повод для начала осуществления правоохранитель-

ной деятельности; 3) осуществление такой деятельности только на ос-

новании закона и в соответствии с законом, преимущественно в уста-

новленной процессуальной форме; 4) осуществление указанной дея-

тельности специально уполномоченными на то субъектами; 5) приме-

нение к правонарушителям мер государственного принуждения; 6) 

обязательность исполнения решений, принятых субъектами право-

охранительной деятельности, должностными лицами и гражданами.2 

Нередко, правоохранительная деятельность понимается исключитель-

но как деятельность специально уполномоченных государством орга-

нов, осуществляемая в установленном законом порядке и обеспеченная 

                                                 
1 См.: Садков А.Н. Рынок публичных правоохранительных услуг на современном этапе 
развития общества // Вопросы гражданского права в деятельности правоохранительных 

органов: материалы междунар. науч.- практ. конф. (Н. Новгород, 23 мая 2012 г.) / под ред. Н. 

Н. Ершова, М. В. Карпычева, А. В. Пчелкина. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД 
России. 2012. С. 65. 
2 См.: Правоохранительные органы: учебник. – 4-е изд., испр. и доп. / отв. ред. С.Л. Лонь. – 

Томск: Изд-во НТЛ, 2011. С. 19. 
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мерами принудительного характера1. Однако сужение круга субъектов 

правоохранительной деятельности посредством отнесения к ним толь-

ко «органов, уполномоченных государством» не соответствует объек-

тивной реальности. На современном этапе развития российского обще-

ства категории «правоохранительная деятельность» и «правоохрани-

тельная функция», хотя и находятся в одной плоскости общественных 

отношений, далеко не идентичны. Конечно же говоря о правоохрани-

тельной функции, мы прежде всего обращаемся к деятельности госу-

дарства. Но С.М. Зырянов обоснованно утверждает, что правоохрани-

тельная функция государства реализуется не какими-либо специфиче-

скими, а всеми федеральными органами исполнительной власти2. М.Ю. 

Агафонов, поднимая проблематику осуществления правоохранитель-

ной функции органами местного самоуправления3 отсылает оппонен-

тов к нормам ст. 132 Конституции Российской Федерации, где указано, 

что одной из функций органов местного самоуправления является 

обеспечение общественного порядка на местном уровне4. 

Современный российский законодатель отказался от попыток 

сформулировать единое легальное определение государственной пра-

воохранительной службы, признав утратившей силу ст. 7 Федерально-

го закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»5. Даже в общих положениях Феде-

рального закона от 7 февраля 2001 г. № 3-ФЗ «О полиции» отсутствует 

легальное определение полиции как федерального правоохранительно-

го органа исполнительной власти. Вместо там этого прописано назна-

чение полиции, ее основные направления деятельности, правовая осно-

ва и организация6. 

                                                 
1 См.: Марфицин П.Г., Обидина Л.Б., Тарасов И.С. Правоохранительные органы: Учебно-

наглядное пособие, 2-е издание, переработанное и дополненное. Нижний Новгород: 
Нижегородский госуниверситет, 2019. С. 5. 
2 См.: Зырянов С.М. Правоохранительная функция государства // Вестник Московского 

университета МВД России. 2017. № 5. С. 48 (45-50) 
3 См.: Агафонов М.Ю. К вопросу об осуществлении правоохранительной функции органами 

местного самоуправления в современной Российской Федерации // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2015. № 4 (68). С. 89-92.  
4 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(ред. от 21.07.2014) // Собрании законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
5 См.: Федеральный закон от 13.07.2015 № 262-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части уточнения видов государственной службы 

и признании утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть 
I). Ст. 4388. 
6 См.: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О полиции» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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Сегодня можно утверждать о становлении широкого подхода к по-

ниманию категории «правоохранительная деятельность». Наряду с государ-

ственными органами к задачам по обеспечению общественного порядка 

активно привлекается и бизнес-структуры. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-

1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-

ции»1 регламентирует оказание организациями и индивидуальными пред-

принимателями возмездных договорных услуг, предметом которых являет-

ся деятельность по защите законных прав и интересов их контрагентов. 

Несомненно, что это одно из достаточно важных направлений правоохра-

нительной деятельности. Нормы ст. 1 Федерального закон от 9 февраля 

2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»2 предусматривают, что в 

качестве подразделений транспортной безопасности могут выступать как 

подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнитель-

ной власти в области транспорта так и юридические лица, аккредитованные 

в установленном порядке, осуществляющие защиту объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешатель-

ства, в том числе и на возмездно-договорной основе3. Достаточно отчетливо 

просматривается правоохранительная направленность услуг, оказываемых 

нотариусами, адвокатами, арбитражными управляющими и другими струк-

турами, имущественной базой которых является частная собственность. Все 

это позволяет рассматривать правоохранительную деятельность в широком 

смысле, как профессиональную деятельность значительного круга субъек-

тов, осуществляемую в целях недопущения нарушений прав и охраняемых 

законом интересов граждан, юридических лиц, публично-правовых образо-

ваний, а также деятельность, направленную на возмещение причиненного 

вреда вышеуказанным лицам.  

Бесспорно, что правоохранительная деятельность осуществляет-

ся посредством предоставления услуги, а в основании такой деятельно-

сти лежит направленность на достижение определенного результата. 

Думается, что уместно в качестве публичных правоохранительных 

услуг рассматривать действия, по удовлетворению индивидуальных 

потребностей физических или юридических лиц в обеспечении долж-

ной степени охраны и защиты их субъективных прав и охраняемых 

законом интересов, а также по обеспечению должного уровня соблю-

                                                 
1 См.: Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 02.08.2019) «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. 

№ 17. Ст. 888. 
2 См.: Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О транспортной 
безопасности» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 7. Ст. 837. 
3 Гражданское право: учебник/В.А. Бессонов и др.; под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2011. 784 с. 
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дения установленного правового режима реализации гарантированных 

в Конституции РФ прав и свобод, не имеющие материального выраже-

ния, характеризующиеся общественной значимостью, доступные для 

каждого обратившегося на условиях, определенных в нормативном 

порядке или договоре, независимо от порядка и условий оплаты дан-

ной услуги потребителем. Сегодня уместно говорить о формировании 

рынка публичных правоохранительных услуг, где поставщиками дан-

ных услуг (исполнителями, услугодателями) выступают достаточно 

многочисленный круг субъектов, функционирующих как на базе госу-

дарственной или муниципальной, так и на базе частной собственности. 
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Сергейчева Ю. Н. 

 
БОЕВОЕ РУЧНОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ КАК ОСОБЫЙ 
ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ И СРЕДСТВО 
ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ РАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

В настоящее время вопросы об оружии и его обороте остро об-

суждаются. Связано это с особенностями данного объекта: с повышен-

ной опасностью, и, в то же время, его необходимостью для защиты 

различных общественных отношений. Однако не все владельцы ору-

жия применяют его в законных целях. Так, в Уголовном кодексе РФ 

закреплена ответственность за нарушение правил обращения с любым 

видом оружия. Ввиду этого вопрос об оружии, как особом объекте 

гражданских правоотношений, отличающимся особенностями приоб-

ретения, хранения, изъятия и иных действий, связанных с ним, являет-

ся актуальным и проблемным. Не менее важной темой является и регу-

лирование оборота оружия для использования его в качестве средства 

личной защиты работниками правоохранительных органов, как лиц, 

обладающих особым правовым статусом. Использование данными ли-

цами оружия необходимо для качественного, а главное, безопасного 

выполнения своих должностных функций.  

Для обеспечения личной защиты сотрудников правоохранитель-

ных органов им выдается боевое ручное стрелковое оружие, которое, в 

соответствии с федеральным законом «Об оружии», предназначено для 

решения боевых и оперативно-служебных задач. Данное оружие, яв-

ляющееся одним из элементов имущественной основы деятельности 

правоохранительных органов и их сотрудников, обладает спецификой 

своего оборота, который регулируется в нашей стране различными 

правовыми актами, в частности, гражданским законодательством.  

В Гражданском Кодексе РФ определено, что для некоторых объ-

ектов гражданских прав в установленном законом порядке могут быть 

введены ограничения обороноспособности. Таким образом, данная ка-

тегория объектов гражданских правоотношений может принадлежать 

лишь отдельным участникам гражданского оборота либо находиться в 

обороте лишь при наличии специального разрешения. К данной кате-

гории относятся гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и 

холодное виды оружия, оборот которых регулируют упомянутый ранее 

федеральный закон «Об оружии», а также различные подзаконные ак-

ты. Так, в постановлении Правительства РФ 1997 года изложены пра-
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вила оборота боевого ручного стрелкового оружия непосредственно в 

государственных военизированных организациях, к которым относятся 

правоохранительные органы в РФ (МВД РФ, ФСБ РФ, СК РФ, Проку-

ратура РФ и т.д.). В соответствии с ним, правоохранительные органы 

РФ имеют право продавать или передавать указанное оружие другим 

государственным военизированным организациям, юридическим ли-

цам, которые занимаются производством или торговлей оружия в со-

ответствии с выданной лицензией и нормативно-техническими доку-

ментами. Правоохранительные органы также имеют право приобретать 

оружие у иных государственных военизированных организаций, юри-

дических лиц и граждан при наличии у последних специального раз-

решения. Все перечисленные действия подлежат обязательному доку-

ментальному оформлению в соответствии с установленными образца-

ми, перечнями, формой и порядком, ведение которых определяются 

нормативными правовыми актами соответствующих государственных 

органов. Правоохранительные органы вправе передавать наградное 

оружие музеям и организациям в их коллекцию, а также награждать 

своих работников оружием и формировать соответствующие наград-

ные фонды оружия и патронов к нему. Стоит сказать, что награждение 

оружием оформляется приказом руководителя правоохранительного 

органа, им же определяется обращение наградного оружия в качестве 

табельного при исполнении служебных обязанностей сотрудников. 

Правоохранительные органы должны вести учёт оружия и стро-

го выполнять инструкции по его хранению. Оружие должно храниться 

только в специально оборудованных помещениях с техническими 

средствами охраны и пожарной безопасности.  

Изъятие оружия у сотрудников, находящихся на пенсии, может 

производиться уполномоченными должностными лицами военизиро-

ванной организации, осуществляющими контроль за оборотом оружия.  

Оружие, снятое с вооружения (снабжения) или пришедшее в не-

годность, подлежит списанию с оформлением соответствующего акта, 

который составляется комиссией. Списанное оружие подлежит утили-

зации и уничтожению. В случаях хищения, утраты, порчи или выхода 

из строя оружия сотрудники правоохранительных органов обязаны 

доложить своим начальникам, которые в свою очередь информируют 

об этом ОВД, а в необходимых случаях - территориальные органы 

ФСБ РФ и следственные органы СК РФ, указывая модель, калибр, се-

рию, номер, год выпуска каждой единицы. После этого организовыва-

ется дознание или расследование, и принимаются меры по розыску 

похищенного или утраченного оружия. 
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Таким образом, можно увидеть, что использование боевого руч-

ного стрелкового оружия – это всегда строгое соблюдение различных 

процедур, которые устанавливаются и регулируются правовыми акта-

ми, как Правительства, так и определённых ведомств, ввиду повышен-

ной опасности данного объекта. В каждой государственной военизиро-

ванной организации есть уполномоченные лица, контролирующие обо-

рот оружия, в том числе боевого ручного стрелкового, так как наличие 

данного объекта – это одна из имущественных составляющих функци-

онирования правоохранительного органа.  

Сотрудникам правоохранительных органов полагается выдача 

табельного оружия, которое он использует для самообороны и выпол-

нения должностных обязанностей. Об этом указано во многих норма-

тивно-правовых актах (Федеральные законы "О полиции", "О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О След-

ственном комитете Российской Федерации", "О федеральной службе 

безопасности" и др.). Наличие боевого ручного стрелкового оружия, 

которое используется для выполнения оперативных задач и личной 

защиты составляет материально-техническое обеспечение деятельно-

сти данных органов. Более детально правила использования боевого 

ручного стрелкового оружия изложены в подзаконных нормативно-

правовых актах. Ярким примером является Постановление Правитель-

ства РФ 1999 года № 708, в котором утверждается перечень типов и 

моделей боевого ручного стрелкового оружия, состоящего на вооруже-

нии прокуратуры и Следственного комитета и предназначенного для 

личной защиты сотрудников данных органов1. Отмечается, что их при-

обретение осуществляется за счет федерального бюджета, что является 

финансовым обеспечением защиты данной категории работников со 

стороны государства. В данном перечне упомянуты 9 мм пистолет ПМ, 

9 мм пистолет ПММ, 7,62 мм пистолет ТТ, 9 мм пистолет ГШ-18 и 

иные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия. В Приказе 

МВД РФ 1999 года № 938 подробно изложены условия выдачи табель-

ного боевого ручного стрелкового оружия, порядок оформления раз-

решения на выдачу его на постоянное хранение и ношение, порядок 

хранения и ношения табельного боевого ручного стрелкового оружия 

(личная ответственность сотрудника, использование специальных 

предметов для хранения (кобура, ремень) и т.д.), процедура проверки 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 29 июня 1999 г. № 708 "Об оружии, предназначенном 

для личной защиты прокуроров и сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) // Российская газета. – 1999 г. - № 128. 
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начальством исправности оружия, а также ее сроки1. Таким образом, 

можно увидеть, что в каждой государственной военизированной орга-

низации строго следят за оборотом боевого стрелкового оружия, при-

менение которого должно быть только в исключительных случаях, ука-

занных законом. Это объект повышенной опасности, но он необходим 

для сотрудников правоохранительных органов, как способ защиты и 

средство для выполнения должностных обязанностей.  

Боевое ручное стрелковое оружие – особый вид оружия, что за-

креплено в законодательстве РФ, поэтому и иметь его могут лишь 

определенные государственные органы. Это действительно правильно, 

так как для нахождения на вооружении сотрудников правоохранитель-

ных органов должны быть определенные модели и типы оружия, отли-

чающиеся от тех, которые могут приобрести обычные граждане и юри-

дические лица. Необходимо постоянное совершенствование законода-

тельства в области контроля оборота данного вида оружия, чтобы не 

допускать его хищения и потери для предотвращения возможного ис-

пользования его в незаконных и противообщественных целях.  

                                                 
1 Приказ МВД РФ от 17 ноября 1999 г. n 938 "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи 
табельного боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и специальных средств 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации на постоянное хранение и 

ношение" // Российская газета. - 2000 г. - № 92-93. 
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Смирнов С.В. 

 
ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Гражданско-правовая ответственность органов внутренних дел 

является достаточно значимым социальным явлением, которое облада-

ет определенными чертами и особенностями, позволяющими выделить 

данную ответственность в отдельную категорию в рамках гражданско-

го судопроизводства с целью ее тщательного изучения и рассмотрения. 

Особая специфика гражданско-правовой ответственности орга-

нов внутренних дел выражается следующими чертами: 

1) особый правовой статус причинителя вреда; 

2) характер вредоносной деятельности; 

3) возмещение вреда за счет средств государственного бюджета. 

Гражданское законодательство предусматривает ответствен-

ность органов внутренних дел за их незаконные действия (бездействия) 

и аналогичные действия (бездействия) их должностных лиц.1 

Наибольшую часть исковых заявлений, которые предъявляются 

к Министерству Внутренних Дел Российской Федерации, представля-

ют: 

– иски об обжаловании действий (бездействий) и решений ор-

ганов и их должностных лиц (ст.ст. 1069 и 1070 Гражданского кодекса 

Российской Федерации); 

– иски о компенсации морального вреда. 

Прежде всего, главной задачей российского законодательства 

выступает обеспечение доступного и понятного механизма реализации 

права в рамках гражданско-правовой ответственности, а также не до-

пущение злоупотребления этим правом и, соответственно, недопуще-

ние неосновательного обогащения со стороны граждан. В тоже время, 

следует наставлять сотрудников органов внутренних дел на добросо-

вестное несение своих служебных обязанностей, с обязательным со-

блюдением норм российского законодательства.2 

Статья 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает ответственность государственных органов, к которым 

                                                 
1 Калусов Ю.Ю. Специфика наступления гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный незаконными действиями органов внутренних дел // Вестник Московского 

университета МВД России. № 4, 2010. – с. 117. 
2 Паламарчук Д.Ю. О некоторых аспектах гражданско-правовой ответственности органов 

внутренних дел // V международная научная конференция «Актуальные проблемы права» (г. 

Москва, декабрь 2016 г.). – М.: Буки-Веди, 2016. – с. 91. 
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также относятся органы внутренних дел, за вред, причиненный граж-

данину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) данных органов.1 

В статье 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации го-

ворится об ответственности органов предварительного следствия и ор-

ганов дознания за причинение вреда гражданину в результате незакон-

ного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственно-

сти, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения 

под стражу или подписки о невыезде. Кроме того, данной статьей 

предусматривается ответственность за причинение вреда юридическим 

лицам в результате незаконной деятельности органов внутренних дел. 

Причиненный вред возмещается за счет средств бюджета Российской 

Федерации, средств бюджета субъекта Российской Федерации или 

средств бюджета муниципального образования.2 

Вопросы компенсации морального вреда регламентируются 

ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отраже-

ны в параграфе 4 главы 59 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (ст.ст. 1099 – 1101). 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда», под моральным вредом следует по-

нимать нравственные или физические страдания, причиненные дей-

ствиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину 

от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, 

достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность част-

ной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его 

личные неимущественные права (право на пользование своим именем, 

право авторства и другие неимущественные права в соответствии с 

законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти) либо нарушающими имущественные права гражданина.3 

При изучении судебной статистики по рассмотрению судами 

общей юрисдикции дел о возмещении вреда, причиненного незакон-

ными действиями органов дознания, предварительного следствия, про-

куратуры и суда, было выявлено, что отсутствует единая концепция 

                                                 
1 Гражданское право: учебник/В.А. Бессонов и др.; под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 
М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2010. 784 с. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // Собрание законодательства РФ, N 5, ст. 410. – ст. 1070. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» // 

«Российская газета», N 29, 08.02.1995. – п. 2. 
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определения размера денежной компенсации гражданам по искам о 

возмещении вреда причиненного незаконными действиями правоохра-

нительных органов.1 Вопросы определения суммы компенсации мо-

рального вреда отдаются на усмотрение судьи, который при этом вы-

нужден оперировать такими субъективными понятиями, как «разум-

ность» и «справедливость». В подавляющем большинстве случаев иски 

потерпевших удовлетворяются лишь в минимальном размере2. И таким 

образом, в настоящее время возмещение потерпевшему морального 

вреда в полном объеме является для российского законодательства ис-

ключительной редкостью. 

Следующим недостатком регулирования гражданско-правовой 

ответственности органов внутренних дел является проблема определе-

ния надлежащего ответчика. Законодательством предусмотрена воз-

можность возложения обязанности по возмещению вреда, причиненно-

го личности или имуществу гражданина, а также вреда, причиненного 

имуществу юридического лица, на лицо, которое не является непо-

средственным причинителем вреда (ч. 1 ст. 1064 ГК РФ). Это означает, 

что субъектный состав гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный органами внутренних дел можно отнести к ее особенно-

стям. Существует так называемая «стадийность» обязательств по воз-

мещению вреда, причиненного сотрудниками органов внутренних дел3. 

К первой стадии относится сам факт причинения вреда посредством 

действий (бездействия) сотрудников органов внутренних дел, ко вто-

рой – факт возмещения вреда, который в силу статьи 1070 ГК РФ, про-

изводится из средств казны Российской Федерации. 

Финансирование органов внутренних дел осуществляется за счет 

средств федерального бюджета. Таким образом, в случаях, когда при-

чинен вред сотрудниками органов внутренних дел, возмещение будет 

осуществляться за счет казны Российской Федерации. 

Несмотря на то, что спорные положения урегулированы Верхов-

ным Судом Российской Федерации, в правоприменительной практике 

существует проблема определения надлежащего ответчика. По мнению 

Д.Ю. Паламарчука, это может быть обусловлено несколькими факто-

рами: гражданин, выстраивая иерархию органов и лиц, ответственных 

                                                 
1 Цирень М.И. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного органами 
внутренних дел // Новый юридический вестник. – 2020. – № 3 (17). – С. 7-10. 
2 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 

2018. - 320 с.; Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. – М.: ИНФРА-М, 
2020. – 404 с. 
3 Хужин А.М. Невиновное поведение в праве: методология, теория, практика: монография. -

М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 212. 
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за причинение ему гражданско-правовой ответственности, совершенно 

обоснованно доходит до Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, как наивысшего органа контроля и указывает его в каче-

стве ответчика. В большинстве случаев граждане соглашаются на за-

мену ответчика, и далее спор разрешается по существу. Однако, неред-

ки случаи, когда граждане настаивают на первоначально выбранном 

ответчике, видимо, полагая, что их пытаются ввести в заблуждение и 

обмануть, принимая во внимание недоверие к власти и государствен-

ным органам в целом, в том числе и судебной системе, что в свою оче-

редь приводит суд к отказу в принятии иска к производству. 

Диаметрально противоположная ситуация возникает, когда 

граждане, в своих заявлениях указывают максимально возможное ко-

личество ответчиков, дабы избежать отказа в принятии иска к произ-

водству, руководствуясь тем, что кто-нибудь окажется надлежащим 

ответчиком. В данном случае работа суда увеличивается многократно, 

что в свою очередь влияет на скорость рассмотрения дела и затягивает 

процесс судопроизводства, а также значительно увеличиваются затра-

ты государства.1 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопрос о возме-

щении вреда, причиненного органами внутренних дел, достаточно ак-

туален на сегодняшний день, поскольку между гражданами и право-

охранительными органами происходит постоянное взаимодействие. 

Кроме того, механизм возмещения вреда в настоящее время требует 

более тщательной и глубокой проработки на законодательном уровне. 
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Филиппова Т. А. 

 
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 
ДОГОВОРОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ 

 

Общественные отношения, которые возникают в сфере экономи-

ки, а особенно – при осуществлении предпринимательской деятельно-

сти, требуют правового опосредования нормами разных отраслей пра-

ва. Особенно это актуально для тех случаев, когда фактические обще-

ственные отношения оказываются в сфере действия уголовного и 

гражданского права, вызывая необходимость квалификации деяния как 

уголовного преступления или гражданского правонарушения, либо 

признания правомерности гражданско-правового действия. 

В деятельности правоохранительных органов нередко возникает 

необходимость квалификации отношений, возникающих из граждан-

ско-правового договора, для решения вопроса о привлечении к уголов-

ной ответственности как субъектов предпринимательской деятельно-

сти, так и иных лиц. Известны и случаи иного рода, когда при обраще-

нии в правоохранительные органы за защитой своих прав в связи с 

нарушением договора граждане и предприниматели получают ответ, 

что определенные отношения имеют гражданско-правовой характер и 

отсутствуют основания для проведения уголовного расследования. До-

вольно показательным в этом плане является разъяснение предложен-

ное прокуратурой г. Северодвинск, размещенное на сайте городской 

администрации: «Если вы все-таки столкнулись с неисполнение сторо-

ной договора взятых на себя обязательств, обращайтесь за защитой 

своих прав в случае совершения мошеннических действий – в ОМВД 

России по г. Северодвинску, в случае неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения стороной обязательств, вытекающих из гражданско-

правового договора – в суд» . 

Такие ситуации, безусловно, вызывают необходимость выработ-

ки общих подходов, позволяющих решать спорные вопросы, связанные 

с оценкой гражданско-правовых договоров правоохранительными ор-

ганами.  

В юридической литературе давнюю историю имеет вопрос о 

квалификации отношений по договору дарения и их отграничении от 

такого состава преступления как взятка (ст. 290 Уголовного кодекса 

Российской Федерации – далее УК) . 

Особое внимание исследователей в этом плане привлекает 

ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации . (далее – ГК), 
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устанавливающая запрет дарения, в частности, работникам образова-

тельных организаций, медицинских организаций, организаций, оказы-

вающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе 

организаций для детей. – сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании 

или воспитании, супругами и родственниками этих граждан . 

Становление и развитие рыночных отношений привели к до-

вольно разнообразным случаям обмана в имущественной сфере, кото-

рые нередко возникают при заключении и исполнении гражданско-

правовых договоров, и в этих случаях возникает сложная проблема 

отграничения мошенничества от гражданско-правовых сделок, совер-

шенных в форме договора займа, купли. – продажи, поручения и т.п. и 

их неисполнения. 

Требуют обсуждения особенности применения ст.171 УК об от-

ветственности за занятие деятельностью без лицензии, в случаях, когда 

такая лицензия обязательна. Очевидно, что деятельность, для занятия 

которой требуется лицензия, осуществляется в виде заключения кон-

кретных гражданско-правовых договоров, и, как следствие этого, дол-

жен быть определен вид договора, опосредующий соответствующую 

деятельность. В некоторых случаях это является довольно затрудни-

тельным с учетом правил ст. 421 ГК, провозглашающей свободу дого-

вора и допускающей заключение договоров как предусмотренных, так 

и не предусмотренных законом или иными правовыми актами, а также 

заключение смешанных договоров, в котором содержатся элементы 

различных договоров. Показательным в этом плане является пример, 

связанный с деятельностью лиц, которые предлагают желающим про-

катиться на легкомоторных самолетах за определенную плату. Если 

рассматривать такие отношения как перевозку и оформлять их догово-

ром перевозки, то данная деятельность подлежит лицензированию, 

следовательно, ее отсутствие при наличии других элементов состава 

преступления, закрепленного в ст.171 УК, может быть основанием для 

применения мер уголовно. – процессуального принуждения. Однако, 

при квалификации такого договора в качестве договора аренды транс-

портного средства с экипажем (ст. 632 ГК) либо договора возмездного 

оказания услуг (ст.779 ГК) ситуация меняется, поскольку перечислен-

ные виды деятельности не являются лицензируемыми.  

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в деятельно-

сти правоохранительных органов решение вопросов, связанных с опре-

делением вида гражданско-правового договора и его отличительных 

признаков имеет важное значение. В литературе по уголовному праву, 
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в разъяснениях высшей судебной инстанции РФ выработаны обосно-

ванные подходы для разрешения подобных ситуаций. В частности, 

предлагается принимать во внимание субъективную сторону деяния 

либо его объективную сторону.  

Вместе с тем, не меньшее значение имеет юридическая квалифи-

кация самого гражданско-правового договора, которая может быть 

проведена только с использованием механизма гражданско-правового 

регулирования, включая принципы, методы и правила гражданского 

права. Юридическая квалификация – один из этапов правоприменения, 

заключающийся в оценке «всей совокупности фактических обстоя-

тельств дела путем отнесения данного случая (главного факта) к опре-

деленным юридическим нормам» .  

При квалификации гражданско-правовых договоров правоохра-

нительными органами не следует забывать, что действующее граждан-

ское законодательство закрепляет принцип добросовестности участни-

ков гражданских правоотношений, закрепленного в ст.1 ГК, посвящен-

ной основным началам гражданского законодательства. При этом доб-

росовестность и разумность их действий предполагается (п.5 ст.10 ГК). 

Таким образом, оценивая любой гражданско-правовой договор, следу-

ет исходить из данной презумпции. Задача правоохранительных орга-

нов заключается в том, чтобы в необходимых случаях ее опровергнуть 

и не допустить нарушения другого, не менее важного принципа: никто 

не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобро-

совестного поведения. В судебной практике правовые позиции судов 

по поводу определения понятия добросовестности получили выраже-

ние в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» , в котором, в частно-

сти, указано, что, оценивая действия сторон как добросовестные или 

недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от лю-

бого участника гражданского оборота, учитывающего права и закон-

ные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в по-

лучении необходимой информации. 

Как представляется, данные подходы могут быть использованы и 

в деятельности правоохранительных органов.  

Как видим вопросы, связанные с квалификацией договоров, тре-

буют их дальнейшей проработки, формирования теории квалификации 

договоров, которая будет востребована не только в деятельности пра-

воохранительных органов, но и налоговых и других органов, в компе-

тенцию которых входит применение определенных санкций за допу-
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щенные нарушения в имущественной сфере. Такая теория позволит 

исключить необоснованное их применение и как следствие обеспечит 

соблюдение установленных законом гарантий прав предпринимателей, 

попавших в сферу уголовно. – правовых отношений.  
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Хужин А.М., Хужина О.Н., Шухарева А.В. 

 
О ПРОБЛЕМАХ ЗАЩИТЫ РЕПУТАЦИИ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ1 

 

Несмотря на то, что МВД России предпринимает активные меры 

по повышению уровня доверия населения, используя различные формы 

информирования о своей деятельности, наблюдается тенденция увели-

чения количества негативной информации о деятельности отдельных 

сотрудников, подразделений, органов и организаций, входящих в си-

стему МВД России. Наряду с сообщениями, носящими информацион-

ный характер, и показывающими реальные недостатки в оперативно-

служебной деятельности, в средствах массовой информации, а также 

электронно-коммуникационных сетях появляются сообщения «фейко-

вого» характера, не соответствующие действительности и имеющие 

целью дискредитировать правоохранительные органы.2 

Основную угрозу деловой репутации ОВД в сети Интернет пред-

ставляет распространение информации негативного характера о дея-

тельности сотрудников. 

Выборочный мониторинг позволил условно выделить две основ-

ные группы распространяемой в сети Интернет информации, направ-

ленной на представление сотрудника в «нелицеприятном» свете: пред-

намеренная провокация сотрудников с фиксацией посредством видео-

съемки и распространение заведомо несоответствующей действитель-

ности информации.  

Обращение к различного рода форумам, ютуб-каналам, пабли-

кам в социальных сетях и другим «интернет-площадкам» демонстри-

рует наличие ставшего сегодня модным направления пранка – прово-

кация сотрудника полиции с фиксацией на видеосъемку.  

Специалисты отмечают, что «по масштабу и широте применения 

провокации можно назвать одним из основных видов «оружия», ис-

пользуемого в отношении полицейских по всему миру. «Механизм 

простой: граждане по умолчанию имеют право на провокацию (пока 

                                                 
1 Статья подготовлена на основании выполненного заказного исследования: Гражданско-

правовая защита репутации МВД России и подчиненных территориальных органов: аналити-
ческий обзор. – Н. Новгород, Нижегородская академия МВД России, 2019. – 113 с. 
2 Приказ МВД России от 19 декабря 2018 г. № 850 «Об организации защиты чести, 

достоинства и деловой репутации сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы 

МВД России в связи с осуществлением ими служебной деятельности, деловой репутации 

подразделений системы МВД России». 
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они не нарушают закон), а полицейские не имеют права на нее реаги-

ровать неадекватно. В каких-то случаях это средство защиты от право-

мерных (или неправомерных) действий полицейского, а в каких-то – 

возможность «нападения». … Цель провокации, как правило, – выну-

дить сотрудника совершить какое-то действие (или бездействие) и вы-

вести его из себя». 

Одной из негативных уловок пранкеров, направленной на полу-

чение как можно большего числа просмотров видео в интернет-

пространстве является распространение видеоматериала с сотрудником 

полиции, где отсутствует предыстория. В сеть выкладывается не весь 

видеоролик, объективно отражающий произошедшее, а лишь та его 

часть, где поведение сотрудника полиции выглядит наиболее спорным. 

Одним из таких видеороликов, получившим широкую огласку в 

начале 2019 года, стал сюжет, в котором представлен полицейский из 

ОМВД «Фили-Давыдково», приехавший по вызову в магазин «Пяте-

рочка»1. Информация о том, что предшествовало негативному поведе-

нию сотрудника полиции, зафиксированному на видеокамеру, отсут-

ствует, т. к. в сеть выложены лишь моменты, «удобные для блогеров», 

выставляющие полицейского в совершенно не лучшем свете. 

Или другой аспект – распространение заведомо недостоверной 

информации о действиях (бездействиях) сотрудника полиции.  

Так, в 2019 году в сети Интернет было распространено видео, в 

сопроводительном посте к которому сообщалось, что полицейский, 

якобы находившийся в нетрезвом состоянии (отсюда и небрежность в 

его форме), избил инвалида за пререкания с представителем власти и 

выгул собаки без намордника2.  

Разобраться в конфликтной ситуации помогла запись, сделанная 

камерами видеонаблюдения. На ней видно, что собака бойцовской по-

роды была без намордника, а полицейский сделал замечание хозяевам, 

имея на то полное право. Видно также, что хозяева собаки напали на 

полицейского, а женщина пыталась помешать ему вызвать подмогу3. 

Если в первом случае правовые последствия инцидента наступи-

ли для сотрудника полиции, то здесь, благодаря установлению всей 

сути событий, в отношении авторов видео возбуждено уголовное дело, 

по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 319 УК 

                                                 
1 Видео просмотрено по адресу https://www.youtube.com/watch?v=5lPx_OWDRTU (дата 

обращения 19.03.2020). 
2 Видео просмотрено по адресу https://www.youtube.com/watch?v=JpE9k6Ve1wU (дата 
обращения 19.03.2020). 
3 Видео просмотрено по адресу https://www.ntv.ru/novosti/2145641/ (дата обращения 

19.03.2020). 
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РФ1 (оскорбление представителя власти), ч. 1 ст. 318 УК РФ (примене-

ние насилия в отношении представителя власти)2. 

Представленные сюжетные зарисовки ярко показывают, что Ин-

тернет-ресурсы являются открытой площадкой для размещения и 

быстрого распространения любого рода информации о деятельности 

сотрудников правоохранительной системы, без особой «фильтрации». 

Простому гражданину весьма затруднительно становится отличить 

истину ото лжи, что, в случае распространения не соответствующей 

действительности информации, подрывает деловую репутацию 

МВД России в целом.  

Следует отметить, что, несмотря на относительно большое коли-

чество дел о защите чести, достоинства и деловой репутации (в сред-

нем в год рассматривается около 5 000 дел в судах общей юрисдикции 

и 800 дел в арбитражных судах) судебная практика складывается неод-

нозначно, регулярно дела доходят до высших судебных инстанций. 

В ходе проведенного исследования авторским коллективом про-

веден анализ около 100 судебных актов, принятых судами различного 

уровня за период 2015-2019 годов, проведено анкетирование сотрудни-

ков правовых подразделений органов внутренних дел. 

Обозначим основные проблемы, выявленные в процессе подго-

товки данного аналитического материала. 

Проблема установления надлежащих сторон по делам о защите 

деловой репутации 

Надлежащими ответчиками по делам анализируемой категории 

являются авторы не соответствующих действительности сведений, а 

также лица, распространившие эти сведения, например, средства мас-

совой информации3. 

Соответственно в некоторых случаях необходимо устанавли-

вать тот факт, что порочащая информация размещена именно от-

ветчиком – физическим лицом. 
Следует отметить, что в отдельных случаях ответчики по делам 

о защите деловой репутации органов внутренних дел, в ходе судебного 
разбирательства пытаются подвести порочащую информацию под 

                                                 
1 Здесь и далее – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту оскорбления сотрудника полиции и 

нанесения ему телесных повреждений // Официальная информация Следственного управле-

ния Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области от 30 января 
2019 г. Режим доступа: http://nsk.sledcom.ru/news/item/1294436/ (дата обращения: 27.03.2020). 
3 Гражданское право: учебник: в 2 т. Том 1/под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. -М.: 

ИД «Форум»: Инфра-М, 2019. С.79. 
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официальное заявление в адрес правоохранительных органов о провер-
ке изложенных фактов и принятия по ним соответствующего реше-

ния. В этой связи, необходимо четко фиксировать источник получен-

ной информации и сам характер обращения.  
Проблема установления размера компенсации морального вреда 

по искам о защите деловой репутации органов внутренних дел 

Несмотря на то, что ОВД как органу государственной власти и 

как юридическому лицу моральный вред причинен быть не может (о 

чем мы говорили выше), вопрос об установлении размера компенсации 

конкретному сотруднику, о котором была распространена порочащая 

информация, не может игнорироваться в случаях, когда ОВД участвует 

в деле в качестве соистца или в качестве третьего лица, не заявляюще-

го самостоятельные требования относительно предмета спора, на сто-

роне истца. 

Безусловно, размер требований о компенсации морального вреда 

в связи с распространением сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию носят оценочный характер и устанавливаются по 

усмотрению суда с учетом обстоятельств дела1. Вместе с тем, судебная 

практика по таким категориям дел, с одной стороны, свидетельствует о 

сложившихся критериях оценки размера морального вреда, с другой, о 

несоразмерных требованиях истцов о размере компенсации. 

Решением Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 25 
июня 2018 г. признаны несоответствующими действительности, по-

рочащими честь, достоинство и деловую репутацию К.К.Д., разме-

щенная в социальной сети новостная запись; суд обязал ответчика 
выплатить компенсацию морального вреда истцу в размере 300 000 

руб . Решением Куйбышевского районного суда Новосибирской обла-
сти от 09 августа 2018 г. взыскана с ответчика в пользу истца де-

нежная компенсация морального вреда в размере 200 000 руб . Реше-

нием Старополтавского районного суда Волгоградской области от 6 
марта 2018 г. требование о компенсации морального вреда удовлетво-

рено полностью в размере 100 000 руб . Решением Октябрьского рай-
онного суда г. Белгорода от 20 марта 2018 г. частично удовлетворено 

требование о компенсации морального вреда, взыскано 7 000 руб., вме-

сто запрашиваемых истцом 50 000 руб . Решением Новооскольского 
районного суда Белгородской области 4 апреля 2018 г. частично удо-

влетворено требование о компенсации морального вреда, взыскано 5 

000 руб., вместо запрашиваемых истцом 10 000 руб .  

                                                 
1 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 

2018. - 320 с.  
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Суд учитывает индивидуальные особенности истца, который 
является сотрудником полиции, в силу прохождения службы в органах 

внутренних дел, должен обладать качествами, способствующими 

прохождению службы, в частности быть устойчивым к стрессам, 
обладать способностью воспринимать критику, быть готовым к ней, 

находясь на государственной службе. Европейский Суд, в частности в 

постановлении по делу «Федченко (Fedchenko) против Российской Фе-

дерации» от 11 февраля 2010 г., указал, что в отношении государствен-

ных служащих, действующих в официальном качестве, рамки допу-

стимой критики шире, чем в отношении частных лип. Государственные 

служащие, находящиеся при исполнении обязанностей, подпадают под 

более широкие пределы допустимой критики, чем частные лица1.  

Проблема доказывания порочащих сведений по делам о защите 

репутации органов внутренних дел 

Анализ судебной практики показывает, что авторы большинства 

порочащих, несоответствующих действительности высказываний, об-

виняют сотрудников органов внутренних дел в совершении тяжких и 

особо тяжких преступлений.  

Необходимо отметить, что судами выработана правовая позиция, 

согласно которой любые действия, затрагивающие деловую репута-

цию сотрудника органов внутренних дел, неразрывно затрагивают 

репутацию, как самого территориального органа, так и Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации в целом.  

Проблема доказывания распространения сведений, порочащих 

репутацию органов внутренних дел 

Судебная практика показывает, что сотрудники органов внут-

ренних дел, оспаривающие информацию диффамационного характера, 
размещенную в сети «Интернет», до подачи иска в целях фиксации 

соответствующей интернет-страницы, как правило, обращаются к 

нотариусу за удостоверением ее содержания на основании статьи 
102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. 

Нотариальное удостоверение факта распространения пороча-
щих сведений в качестве предварительной обеспечительной меры поз-

воляет оперативно сохранить спорную информацию, которая в любой 

момент может быть удалена разместившим ее автором 
Проблема доказывания не соответствия действительности сведе-

ний, порочащих репутацию органов внутренних дел 

                                                 
1 Дело «Дюндин (Dyundin) против Российской Федерации», постановление Европейского 

Суда от 14 октября 2008 г. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

20.03.2020). 
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Несмотря на то, что заявитель не обязан доказывать несоответ-

ствие порочащих сведений действительности, в связи с тем, что сведе-

ния распространяются в отношении специального субъекта, на которо-

го распространяется законодательство о службе в органах внутренних 

дел, в суд предоставляются заключения проверок, по результатам ко-

торых, сведения не подтвердились.  
В целях профилактики распространения порочащих и не соот-

ветствующих действительности фактов в отношении сотрудников ор-

ганов внутренних дел, а также территориальных органов следует про-

водить ежедневный мониторинг публикаций в средствах массовой ин-

формации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»; информировать руководителя (начальника) подразделения 

МВД России о фактах распространения порочащих сведений; прово-

дить просветительскую и разъяснительную деятельность; взаимодей-

ствовать с профсоюзными организациями; реализовывать досудебную 

претензионную деятельность. 

Проблема назначения лингвистической экспертизы для опреде-

ления порочащего характера исследуемых судом выражений 

Для решения вопроса об установлении порочащего характера 

слов и выражений, использованных авторами оспариваемых публика-

ций суд в большинстве споров обращается к лексическому значению 

используемых слов и выражений.  

Экспертом выявляются высказывания, в которых используются 

слова и сочетания слов, обладающие негативными сематическими 

компонентами, высказанными по отношению к обезличенным участ-
никам описываемых в тексте событий, эти участники называются, как 

правило, как «отдельные сотрудники УВД, полиции города, следовате-

ли отдела, участковые» и т.д., то есть по отношению к группе лиц, объ-

единенных по признаку рода деятельности – сотрудникам органов 

внутренних дел территориального органа МВД России на региональ-

ном или районном уровне. 

Лингвистическая экспертиза призвана определить основную 
идею оспариваемых материалов, оценить форму высказывания 

(утверждения о факте или событии), с целью возможности либо не-

возможности отнесения информации к оценочным суждениям и мне-
ниям, выражающим субъективные убеждения ответчика. 

В ряде дел в оспариваемых высказываниях неоднократно упоми-

нается конкретное должностное лицо территориального органа 

МВД России, обвиняется в совершении тяжких преступлений, из чего 

суд делает вывод о том что основной целью авторов публикаций явля-
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ется дискредитация последнего и органов внутренних дел в его лице, 

утверждение о совершении им преступлений.  

В связи с вышеизложенным, предпочтительно самостоятельно 

определять сведения, содержащиеся в материалах, которые необходи-

мо признать не соответствующими действительности, а также самосто-

ятельно указывать на те словесные конструкции и смысловые единицы 

текстов, которые входят в предмет иска и подлежат оценке судом. 

Анализ как положительного, так и отрицательного опыта судеб-

но-исковой работы по защите репутации органов внутренних дел поз-

воляется сделать ряд выводов. 

1. Проблема диффамации является актуальной, поскольку в свя-

зи с развитием информационных технологий, позволяет в кратчайшие 

сроки сформировать негативное общественное мнение о субъектах, в 

отношении которых были распространены соответствующие пороча-

щие сведения. 

2. Особую сложность при рассмотрении данной категории дел 

вызывает конфликт разнонаправленных интересов, с одной стороны, – 

это интересы общества в свободном получении и распространении ин-

формации, обеспечиваемые конституционными правами свободы мыс-

ли и слова, с другой – интересы отдельных граждан и организаций, 

обеспечиваемые конституционным правом на доброе имя. Одним из 

способов убеждения суда о приоритете защиты последних является 

доказывания факта злоупотребления правом со стороны первых. 

3. При выявлении фактов распространения информации нега-

тивного характера о деятельности органов внутренних дел, не соответ-

ствующей действительности, сотрудники заинтересованных подразде-

лений (правовых, собственной безопасности, информации и обще-

ственных связей и др.) должны занимать активную позицию, исходя из 

того, что подрыв репутации конкретного сотрудника или руководителя 

органов внутренних дел, прямо или опосредованно подрывает автори-

тет и репутации МВД России и всей системы государственных орга-

нов, создавая угрозу не только частным интересам отдельных долж-

ностных лиц, но и публичным интересам Российской Федерации.  

В связи с изложенным представляется оправданной практика 

предъявления совместных исков и участие в процессе в качестве со-

истцов, как сотрудников, так и самого территориального органа внут-

ренних дел. При наличии уже возбужденного производства по делу о 

защите репутации по иску сотрудников должен решаться вопрос об 

участии в деле органа внутренних дел в качестве третьего лица на сто-

роне истца либо о предъявлении органом внутренних дел самостоя-
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тельного иска о защите репутации с предъявлением ходатайства об 

объединении дел в целях их более качественного и скорейшего рас-

смотрения. 

4. Представляется целесообразным максимально использовать 

возможность института судебной преюдиции, в том числе путем обос-

нования правовой позиции по гражданскому делу о защите репутации 

ранее принятыми в уголовно-процессуальном порядке судебными ак-

тами. 

5. Учитывая, что вопрос о порочащем характере сведений и о 

лексическом значении тех или иных формулировок зачастую носит 

оценочный характер либо требует наличия специальных познаний в 

области филологии, представляется целесообразным по делам о защите 

репутации ходатайствовать о назначении судебной лингвистической 

экспертизы либо проводить предварительное лингвистическое иссле-

дование на стадии подготовки искового заявления. 

6. При рассмотрении исков о защите репутации при распростра-

нении информации в сети Интернет, судами в качестве третьего лица, 

не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета 

спора, привлекаются территориальные органы Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций. К сожалению, следует констатировать их пассивную роль в 

процессе, неявка в судебное заседание, отсутствие какой-либо право-

вой позиции. Представляется целесообразным организация взаимодей-

ствия между МВД России и Роскомнадзором, как на федеральном 

уровне, так и на уровне территориальных подразделений. 
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ПОДРАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЦИВИЛИСТИКИ 
 

 
Демичев А.А. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ХМСП-МЕТОДОЛОГИИ 
В ЦИВИЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Методология хронодискретного моногеографического сравнитель-

ного правоведения (далее – ХМСП) является универсальным средством 

изучения институтов, процессов и явлений, существовавших в одной 

стране в различные исторические периоды в условиях отсутствия между 

ними прямой преемственности. Такие институты, процессы и явления 

называются хронодискретными, т.к. в их истории имеет место хронораз-

рыв (временной разрыв, временная пауза, хронодискретная пауза).  

В рамках данной статьи мы не будем останавливаться на мето-

дологических принципах научной ХМСП и методологических пробле-

мах соответствующего научного направления, т.к. по этому вопросу 

имеется ряд работ, а проведем краткий обзор исследований в цивили-

стической сфере, написанных с позиции ХМСП-методологии.  

Различные аспекты методологии ХМСП были рассмотрены 

А.А. Демичевым1, К.А. Демичевым2, В.А. Илюхиной3, С.В. Лонской1, 

                                                 
1 См., напр., Демичев А.А. Хронодискретное моногеографическое сравнительное 

правоведение как направление современной юридической // История государства и права. 

2010. № 16. С. 2–7; Он же. Проблемы изучения правовой преемственности в 

хронодискретных моногеографических исследованиях // Юридическая техника. 2011. № 5. С. 

160–165. 
2 См., напр., Демичев К.А. Идея и концепция как объект изучения хронодискретного 

моногеографического сравнительного правоведения // Российский журнал правовых 

исследований. 2017. № 3. С. 13–15; Он же. Природа и особенности хроноразрыва в контексте 
методологических принципов хронодискретного моногеографического сравнительного 

правоведения // Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы 

Хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных 
трудов по материалам Первой всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, 

К.А. Демичева. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2018. С. 22–30; Он же. Категории временной 

длительности и темпоральности в контексте теории хроноразрыва – ХМСП-подход // 
Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного 

моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам 

Второй всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. 
Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019. С. 26-34. 
3 См.: Илюхина В.А. Принципы права как предмет хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения // Актуальные проблемы и перспективы развития научной 
школы Хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения: сборник 

научных трудов по материалам Второй всероссийской научной конференции / под ред. А.А. 

Демичева, К.А. Демичева. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019. С. 39–47. 
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А.С. Тимощуком2 и другими учеными. Обратив внимание на то, что в 

научной литературе уже делались некоторые попытки обобщить опыт 

частноправовых ХМСП-исследований3.  

Теперь проведем обзор соответствующей литературы по цивили-

стическим отраслям права. 

Гражданское право. 
А.М. Хужиным проводилось хронодискретное сравнение права 

интеллектуальной собственности4. Этим же автором существенное 

внимание уделяется феномену вины в гражданском праве5, проблеме 

юридической ответственности за невиновное поведение в праве6, 

гражданско-правовой ответственности7 и, наконец, теории юридиче-

ских фактов (естественно, в ракурсе ХМСП)8.  

                                                                                                             
1 См.: Лонская С.В. Хронодискретный подход в историко-правовой науке и принцип 

дополнительности // Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы 
Хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных 

трудов по материалам Второй всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, 

К.А. Демичева. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019. С. 35-38. 
2 См.: Тимощук А.С. ХМСП: метафизика, философия, системогенетика // Актуальные 

проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам Второй 
всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. Новгород: 

НИУ РАНХиГС, 2019. С. 19-25. 
3 См., напр., Демичев К.А. Частноправовые исследования в контексте методологических 
основ научной школы ХМСП // Ученые записки. Т. 16. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2018. 

С. 38–44; Он же. Развитие нижегородской научной школы хронодискретного 

моногеографического сравнительного правоведения // Нижегородский край и развитие 

России: прошлое, настоящее, будущее сборник материалов научно-практических 

конференций и круглых столов. Н.Новгород, 2018. С. 27-30. 
4 Хужин А.М. Право интеллектуальной собственности в контексте ХМСП–методологии // 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 1 

(33). С. 29-36. 
5 Хужин А.М. Вина в гражданском праве: ХМСП-исследование // Юридическая наука и прак-
тика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 4 (38). С. 45-50; Он же. Пове-

денческая концепция вины в частном праве: исторические предпосылки и современное пони-

мание // Хронодискретное моногеографическое сравнительное правоведение: Сб. научн. тр. / 
Под ред. А.А. Демичева. Вып. 4. М., 2012. С. 180-189. 
6 Хужин А.М. Хронодискретное моногеографическое исследование проблемы юридической 

ответственности за невиновное поведение в праве // Хронодискретное моногреографическое 
сравнительное правоведение / Под ред. А.А. Демичева. Вып. 3. М., 2011. С. 75-91. 
7 См.: Хужин А.М. Гражданско-правовая ответственность: ХМСП–исследование // 

Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного 
моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам 

Первой всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. 

Новгород: НИУ РАНХиГС, 2018. С. 225-236. 
8 См.: Хужин А.М. Теория юридических фактов в гражданском праве: ХМСП-исследование // 

// Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного 

моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам 
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О.Г. Полежаевой была предпринята попытка сравнений институ-

та возмещения вреда в дореволюционной России и в Российской Феде-

рации1. М.Ю. Мушаева попыталась сравнить некоторые аспекты пра-

вового регулирования малого предпринимательства в конце XIX – 

начала ХХ в. и в конце XX – начале XXI в.2 В последние годы особый 

интерес в рамках ХМСП стал привлекать институт банкротства3. От-

дельные аспекты договорного права в Российской империи и Россий-

ской Федерации стали объектом изучения М.В. Власова4 и Н.А. Озма-

нова5. Динамика развития института права собственности на землю 

была рассмотрена И.Н. Дорошем6, а М.В. Соболевой1 изучались осо-

                                                                                                             
Второй всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. 

Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019. С. 48-55. 
1 Полежаева О.Г. Сравнительно-правовой анализ института возмещения вреда по Своду зако-

нов Российской империи и Гражданскому кодексу Российской Федерации // Хронодискрет-

ное моногеографическое сравнительное правоведение: Сб. научн. тр. / Под ред. А.А. Демиче-
ва. Вып. 1. Н. Новгород, 2009. С. 146-154. 
2 Мушаева М.Ю. Малое предпринимательство в Российской империи и Российской Федера-

ции (сравнительно-правовое исследование) // Хронодискретное моногреографическое срав-
нительное правоведение / Под ред. А.А. Демичева. Вып. 5. Н. Новгород, 2013. С. 183-187. 
3 См.: Пчелкин А.В. Динамика развития института банкротства физических лиц в России // 

Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного 
моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам 

Первой всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. 

Новгород: НИУ РАНХиГС, 2018. С. 237-244; Балалаева Ю.С. Институт несостоятельности 
(банкротства) в контексте ХМСП-методологии // Актуальные проблемы и перспективы 

развития научной школы Хронодискретного моногеографического сравнительного 

правоведения: сборник научных трудов по материалам Первой всероссийской научной 

конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2018. 

С. 245-252; Она же. Институт несостоятельности (банкротства) в период хронодискретной 

паузы // Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного 
моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам 

Второй всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. 

Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019. С. 233-240. 
4 См.: Власов М.В. Хронодискретность принципа свободы договора в российском 

гражданском праве // Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы 

Хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных 
трудов по материалам Второй всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, 

К.А. Демичева. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019. С. 189-194. 
5 См.: Озманов Н.А. Переговоры о заключении договора в дореволюционной и современной 
России // Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного 

моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам 

Второй всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. 
Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019. С. 205-210. 
6 См.: Дорош И.Н. Динамика развития института права собственности на землю в России в 

контексте хронодискретного анализа // Актуальные проблемы и перспективы развития 
научной школы Хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения: 

сборник научных трудов по материалам Второй всероссийской научной конференции / под 

ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019. С. 224-232. 
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бенности развития платных медицинских услуг в дореволюционной и 

современной России. 

Семейное право. 

В сфере семейного права с позиции ХМСП-методологии основ-

ное внимание авторов уделялось анализу института усыновления2. С 

аналогичных позиций Т.Б. Фабричной изучался институт опеки и по-

печительства в дореволюционном и современном праве3. 

Гражданское процессуальное право. 

О.И. Золотовой была предпринята попытка сравнительного ана-

лиза проведения судебных преобразований в сфере гражданского су-

допроизводства России в целом, а также моделей гражданского судо-

производства во второй половине XIX века и начале XXI века 4. 

В гражданском процессуальном праве имеется немало хроно-

дискретных институтов5. Так, О.В. Исаенковой и Т.В. Соловьевой было 

уделено внимание рассмотрению с позиции ХМСП проблемы возвра-

                                                                                                             
1 См.: Соболева М.В. Особенности развития платных медицинских услуг в Российской 
империи и Российской Федерации: хронодискретный анализ // Актуальные проблемы и 

перспективы развития научной школы Хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам Второй 
всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. Новгород: 

НИУ РАНХиГС, 2019. С. 211-223. 
2 См.: Фабричная Т.Б. Институт усыновления в России по Закону от 12 марта 1891 г. и 
семейному законодательству современного периода: сравнительно-правовой анализ // 

Хронодискретное моногреографическое сравнительное правоведение / Под ред. А.А. 

Демичева. Вып. 3. М., 2011. С. 66-74; Фабричная Т.Б. Сравнительный анализ института 

усыновления в России до его отмены в советский период и сразу после его восстановления // 

Хронодискретное моногеографическое сравнительное правоведение: Сб. научн. тр. / Под ред. 

А.А. Демичева. Вып. 1. Н. Новгород, 2009. С. 163-174; Семенова Е.А. Институт отмены 
усыновления как хронодискретный моногеографический институт права // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 5. С. 115-118. 
3 См.: Фабричная Т.Б. Институт опеки и попечительства в дореволюционной России и 
Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ // Хронодискретное 

моногеографическое сравнительное правоведение: Сб. научн. тр. / Под ред. А.А. Демичева. 

Вып. 4. М., 2012. С. 172-179. 
4 См.: Золотова О.И. Судебные реформы в сфере гражданского судопроизводства в России во 

второй половине XIX века и начале XXI века (сравнительно-правовое исследование) // Хро-

нодискретное моногеографическое сравнительное правоведение: Сб. научн. тр. / Под ред. 
А.А. Демичева. Вып. 6. Н. Новгород, 2014. С. 91-101; Она же. Модель гражданского судопро-

изводства во второй половине XIX века и начале XXI века: сравнительно-правовое исследо-

вание // Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного 
моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам 

Первой всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. 

Новгород: НИУ РАНХиГС, 2018. С. 50-60. 
5 См.: Недовба А.Н. Хронодискретные институты гражданского процессуального права: 

теоретико-методологические основы исследования // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2015. № 2. С. 171-175. 
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щения искового заявления1. Отдельные аспекты института доказыва-

ния в исковом производстве изучались Ю.А. Ионовой2. М.В. Карпыче-

вым и О.И. Золотовой анализировался феномен представительства в 

дореволюционной и современной России3, а М.С. Рулев изучал систе-

му разрешения межевых споров в Российской империи и Российской 

Федерации4. 

В 2016 г. Е.Р. Крайновой была защищена кандидатская диссер-

тация, посвященная хронодискретному исследованию института апел-

ляции в России5. Основное внимание в данной работе, а также серии 

статей автора, уделяется сравнительному анализу апелляционного про-

изводства в гражданском процессе Российской империи и Российской 

                                                 
1 См.: Исаенкова О.В. Возвращение искового заявления в гражданском процессе как хроно-

дискретный правовой институт // Хронодискретное моногеографическое сравнительное пра-
воведение: Сб. научн. тр. /Под ред. А.А. Демичева. Вып. 2. Н. Новгород, 2010. – С. 41-47; 

Соловьева Т.В. Сравнительно-исторический анализ института возвращения искового заявле-

ния в гражданском судопроизводстве России // Хронодискретное моногеографическое срав-

нительное правоведение: Сб. научн. тр. / Под ред. А.А. Демичева. Вып. 1. Н. Новгород, 2009. 

С. 155-162. 
2 См.: Ионова Ю.А. Хронодискретное моногеографическое сравнительно-правовое исследо-
вание института доказывания в исковом производстве по вопросу освобождения от доказы-

вания обстоятельств, подтвержденных нотариальными актами // Вестник Саратовской госу-

дарственной юридической академии. 2016. № 5. С. 110-114. 
3 См.: Карпычев М.В. Представительство в коммерческих (торговых) отношениях по законо-

дательству Российской империи и Российской Федерации // Хронодискретное моногеографи-

ческое сравнительное правоведение: Сб. научн. тр. / Под ред. А.А. Демичева. Вып. 4. М., 
2012. С. 92-122; Он же. Проблемы гражданско-правового регулирования представительства в 

коммерческих отношениях : Дисс. … канд. юрид .наук. М., 2002; Золотова О.И. Развитие 

института представителя в гражданском процессе (вторая половина XIX – конец ХХ вв.) // 
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всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. Новгород: 
НИУ РАНХиГС, 2019. С. 241-250. 
4 См.: Рулев М.С. Система разрешения межевых споров в дореволюционной и современной 

России: сравнительно-правовое исследование // Хронодискретное моногреографическое 
сравнительное правоведение / Под ред. А.А. Демичева. Вып. 3. М., 2011. С. 127-139. 
5 См.: Крайнова Е.Р. Хронодискретное общеправовое исследование института апелляции в 
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Федерации1. Апелляции в качестве хронодискретного института рас-

сматривалась также В.М. Большаковой2. 

Дискуссионным в научной литературе является вопрос об отне-

сении нотариата к хронодискретным институтам. Так, А.В. Степанов 

без какого-либо специального обоснования рассматривает нотариат в 

качестве хронодискретного института3. В.М. Большакова, напротив, 

приходит к выводу, что нотариат не является хронодискретным инсти-

тутом, т.к. в его истории не было прерывания правовой традиции4. По 

нашему же мнению, более верную позицию занимает О.А. Полшкова, 

полагающая, что не весь нотариат, а только частный нотариат является 

российским хронодискретным институтом5. 

Внимание исследователей концентрировалось и на сравнении 

различных аспектов исполнительного производства по Судебным уста-

вам 1864 г. и действующему законодательству по вопросам исполни-

тельного производства6, включая правовой статус судебного пристава в 

Российской империи и Российской Федерации1. 

                                                 
1 См.: Крайнова, Е. Р. Направление копий апелляционной жалобы сторонам по гражданскому 
делу: ретроспективный, действующий и перспективный аспекты // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2015. № 11. С. 30–32; Она же. Сравнительно-правовой анализ 

полномочий апелляционных судов по гражданским делам в Российской империи и 
Российской Федерации // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 

МВД России. 2015. № 2 (30). С. 153–158; Она же. Аппарат суда апелляционной инстанции: 

история и современность // Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых. 2015. № 2 (4). Серия: Юридические науки. С. 20–25. 
2 См.: Большакова В.М. Апелляция как хронодискретный российский институт // Вопросы 

российского и международного права. 2018. Т. 8. № 7А. С. 5-12; Она же. Российские 

хронодискретные судебные институты: монография / научн. ред. А.А. Демичев. М.: Русайнс, 

2019. С. 69-86. 
3 См., напр., Степанов А.В. Обязанности нотариуса при осуществлении профессиональной 
деятельности по Положению о нотариальной части 1866 года и действующему 

законодательству (сравнительно-правовой анализ) / А.В. Степанов // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 18. С. 119-123; Он же. 
Место нотариата в системе правовых институтов по Положению о нотариальной части 1866 

года и действующему российскому законодательству // Хронодискретное 

моногеографическое сравнительное правоведение: Сб. научн. тр. / Под ред. А.А. Демичева. 
Вып. 4. М., 2012. С. 199-206. 
4 См.: Большакова В.М. Институт нотариата в контексте ХМСП-методологии // Конгресс 

цивилистов правоохранительных органов: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием (Нижний Новгород – Барнаул 25–26 марта 2019 

года) / кол. авторов. М.: РУСАЙНС, 2019. С. 116-120. 
5 См.: Полшкова О.А. Частный нотариат как хронодискретный институт: постановка 
проблемы // Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы 

Хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных 

трудов по материалам Второй всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, 
К.А. Демичева. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019. С. 143-146. 
6 См.: Исаенкова О.В. Отдельные моменты исполнительного производства по Уставу граж-

данского судопроизводства 1864 г. и законодательству современного периода (теоретико-
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Наряду с исследованиями собственно цивилистических институ-

тов, рядом ученых проводится сравнительный анализ дореволюцион-

ных и современных судебных органов, рассматривавших, в том числе и 

гражданские дела. Так, в работах В.А. Илюхиной и Е.А. Волосатых с 

позиции хронодискретного моногеографического сравнительного пра-

воведения рассматривались различные аспекты организации и деятель-

ности мирового суда в России2. А.В. Михиным исследовался состав 

арбитражного суда дореволюционной и современной России3, а В.А. 

Илюхиной проводилось сравнение Сената в Российской империи и 

Верховного Суда РФ как высших судебных инстанций в соответству-

ющих государствах в конкретно-исторические периоды4. 

                                                                                                             
практическое сравнение) // Хронодискретное моногеографическое сравнительное правоведе-

ние: Сб. научн. тр. / Под ред. А.А. Демичева. Вып. 1. Н. Новгород, 2009. С. 17-35; Голубев 

В.М. Реализация имущества должника по Судебным уставам 20 ноября 1864 г. и Федераль-
ному закону «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г.: сравнительно-правовое 

исследование // Хронодискретное моногеографическое сравнительное правоведение: Сб. 

научн. тр. / Под ред. А.А. Демичева. Вып. 1. Н. Новгород, 2009. С. 74-89. 
1 См., напр., Захаров В.В. Правовой статус судебного пристава в Российской империи и Рос-

сийской Федерации: сравнительно-правовое исследование // Хронодискретное моногеогра-

фическое сравнительное правоведение: Сб. научн. тр. /Под ред. А.А. Демичева. Вып. 2. Н. 
Новгород, 2010. С. 12-40; Гольцман Е.В. Требования, предъявляемые к судебным приставам в 

Российской империи и Российской Федерации (сравнительно-правовой анализ) // Актуальные 

проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного моногеографического 
сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам Первой всероссий-

ской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. Новгород: НИУ 

РАНХиГС, 2018. С. 117-127; Она же. Механизм формирования корпуса судебных приставов в 

Российской империи и Российской Федерации (сравнительно-правовой анализ) // Актуальные 

проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам Второй всероссий-
ской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Нижний Новгород: 

НИУ РАНХиГС, 2019. С. 85-92. 
2 См., напр., Илюхина В.А. Сравнительный анализ требований к кандидатам в мировые судьи 
в Российской империи и Российской Федерации // Мировой судья. 2016. № 5. С. 3-7; 

Волосатых Е.А. Хронодискретное историко-теоретическое исследование правового статуса 

мирового судьи в Российской империи и Российской Федерации: Дис… канд. юрид. наук. Н. 
Новгород 2016; Илюхина В.А. Требования к мировым судьям в России: хронодискретный 

анализ // Реформирование судебной системы в России: история и современность: сборник 

научных трудов, посвященный 80-летию Нижегородского областного суда. В двух частях. 
Часть II / под ред. Бондара А.В., Ершова В.В., Журавлѐвой Ю.В., Ярцева Р.В. Н. Новгород: 

ПФ ФГБОУВО «РГУП», Издательство «Автор», 2018. С. 51-57; Илюхина, В.А., Волосатых, 

Е.А. Гарантии реализации прав и обязанностей мировых судей в Российской империи и 
Российской Федерации (хронодискретный анализ) // Мировой судья. 2019. № 7. С. 16-21.  
3 Михин А.В. Состав арбитражного суда дореволюционной и современной России: 

сравнительно-правовое исследование // Хронодискретное моногреографическое 
сравнительное правоведение / Под ред. А.А. Демичева. Вып. 3. М., 2011. С. 47-53. 
4 См.: Илюхина В.А. Правительствующий Сенат Российской империи и Верховный Суд Рос-

сийской Федерации как высшая судебная инстанция (сравнительно-правовой анализ) // Юри-
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Итак, в настоящее время уже опубликовано около сотни статей 

(обратим внимание, что не все они нами названы в данной работе) по 

цивилистической тематике, написанных с позиций ХМСП-

методологии. Это свидетельствует о том, что ХМСП-методология име-

ет потенциал в исследовании цивилистической проблематики.  
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Архипов А.М., Иванов Д.А. 

 
О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

В настоящее время одной из актуальных проблем в обеспечении 

безопасности, как общества, так и государства в целом является кор-

рупция. Основная опасность коррупции, в первую очередь, государ-

ственных и муниципальных служащих заключается в её разрушитель-

ном воздействии на основы государственного устройства. Это связано 

с тем, что деятельность коррумпированных лиц, как правило, направ-

лена на получение различного рода личных (в основном материальных) 

благ, а не на добросовестное исполнение должностных обязанностей, 

что впоследствии ведет не только к снижению эффективности функци-

онирования государственного аппарата, но и в ряде случаев создает 

угрозу безопасности граждан, общества и государства. 

В целях профилактики коррупционных правонарушений, в рос-

сийском законодательстве закреплена обязанность представления ли-

цами, перечень которых установлен законами Российской Федерации, 

(далее - служащими) сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее также - сведения). 

Кроме того, российским законодательством предусмотрено, что ука-

занные лица обязаны предоставить аналогичные сведения о членах их 

семей (супругах и несовершеннолетних детях). 

Базовым законом, закрепляющим обязанность представления 

служащими вышеуказанных сведений, является Федеральный закон 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В 

целях исполнения норм вышеуказанного федерального закона приняты 

подзаконные нормативные акты, в частности Указы Президента Рос-

сийской Федерации: 

– от 18 мая 2009 года № 559 "О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государствен-

ной службы, и федеральными государственными служащими сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера";  

– от 21 сентября 2009 года № 1065 "О проверке достоверности 

и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и феде-

ральными государственными служащими, и соблюдения федеральны-
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ми государственными служащими требований к служебному поведе-

нию";  

– от 23 июня 2014 года № 460 "Об утверждении формы справки 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-

ской Федерации" и другие.  

Также отдельные вопросы предоставления сведений урегулиро-

ваны нормативно-правовыми актами регионального и муниципального 

уровня.  

В целях разъяснения спорных вопросов, возникающих у служащих 

в процессе заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера (далее также - справки) Минтруд 

России ежегодно разрабатывает методические рекомендации. [6] 

Вместе с тем анализ правоприменительной практики в части 

представления служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера позволил выявить следую-

щие проблемы правового регулирования. 

1) Рекомендательный характер решений комиссий по соблюде-

нию требований к служебному поведению.  

В частности на практике может возникнуть ситуация, когда слу-

жащий не может представить сведения о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), напри-

мер в случае, когда супруги не проживают совместно или когда супру-

га (супруг) находится в длительной командировке. 

В этом случае соответствующая комиссия по соблюдению тре-

бований к служебному поведению должна дать оценку действиям слу-

жащего, а именно оценить предпринял ли служащий достаточные меры 

для получения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера супруги (супруга). При этом решение 

комиссии согласно Указу Президента РФ от 1 июля 2010 года № 821 

носит лишь рекомендательный характер.[4] В итоге вопрос примене-

ния к служащему меры ответственности за непредставление сведений 

решается непосредственно руководителем государственного органа. 

Таким образом, в целях исключения субъективного фактора при 

принятии решения руководителем государственного органа о приме-

нении меры ответственности за непредставление сведений, целесооб-

разно законодательно закрепить обязательность исполнения решений 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению. 
2) Федеральное законодательство не содержит каких-либо ис-

ключений в отношении предоставления сведений для служащих, кото-
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рые подозреваются или обвиняются в совершении преступления, когда 
к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В 
этом случае, даже при наличии возможности отправки соответствую-
щей справки посредствам почтовой связи, у служащего могут возник-
нуть проблемы при сборе сведений для заполнения справки (например, 
получение в кредитной организации выписки по счетам и вкладам). 
При этом законодательством не предусмотрено право служащего 
направить заявление о невозможности представить сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о чем гласит пункт 31 Методических рекомендаций (письмо 
Минтруда России от 27 декабря 2019 года № 18-2/10/В-11200). 

Таким образом, целесообразно законодательно закрепить для 

служащих, которые подозреваются или обвиняются в совершении пре-

ступления и в отношении которых избрана мера пресечения в виде за-

ключения под стражу, возможность направить в комиссию по соблю-

дению требований к служебному поведению заявление о невозможно-

сти представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

3) Наиболее часто встречающимся нарушением в сфере пред-

ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера является неумышленное представле-

ние служащим недостоверных или неполных сведений. 

Одной из причин таких нарушений является отсутствие унифи-

цированной формы выписки по счетам и вкладам, предоставляемой 

кредитной организацией. Кроме того, утвержденная Указом Президен-

та РФ от 23 июня 2014 года № 460 форма справки не предполагает 

приложения данных выписок.  

В результате на практике встречаются случаи, когда кредитные 

организации выдают неточные или неполные сведения о счетах и вкла-

дах служащего. В этом случае при выявлении отсутствии данных све-

дений в справке при проведении проверки достоверности и полноты 

сведений, на служащего ложится обязанность доказывания своей неви-

новности, в том числе путем предоставления в комиссию по соблюде-

нию требований к служебному поведению выписок кредитных органи-

заций, на основании которых он заполнял соответствующую справку.  

В этой связи целесообразно разработать и законодательно закре-

пить типовые формы выписок кредитных организаций по счетам и 

вкладам для заполнения справки, а также предусмотреть необходи-

мость приложения данных выписок. 

4) В соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2009 

года № 1065 основанием для осуществления проверки достоверности и 
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полноты сведений о доходах является достаточная информация, пред-

ставленная в письменном виде. Однако законодательно не установлен 

критерий "достаточности информации", что само по себе создает не-

кую правовую неопределенность. 

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что устране-

ние вышеуказанных проблем правового регулирования будет способ-

ствовать повышению эффективности профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение и устранение коррупции в Россий-

ской Федерации. 

 

Список использованной литературы 
1. Черепанова, Е.В. О некоторых вопросах правового регулирова-

нии представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера/ Черепанова Е.В. – Текст: непосред-

ственный // Журнал российского права. – 3 (255). – 2018 – С.146-253. 
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Воробьев А.В.  

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ 
В РЕШЕНИИ ТРУДОВЫХ СПОРОВ: ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Согласно статье 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. 

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности»1 профсоюз представляет собой добровольное общественное 

объединение граждан, связанных общими производственными, про-

фессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в 

целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и ин-

тересов. Статьей 30 Конституции Российской Федерации установлено, 

что каждый имеет право на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода дея-

тельности общественных объединений гарантируется. 

Таким образом в настоящее время законодательно закреплена 

основная цель деятельности профсоюзных организаций в России – 

представительство интересов работников во взаимодействии с работо-

дателем и защита законодательно предоставленных работникам соци-

ально-трудовых прав. Актуальность вопроса участия профсоюзных 

объединений в защите интересов работников организаций наиболее 

остро чувствуется в периоды осложнения социальной или политиче-

ской обстановки в государстве, когда возникает угроза существенного 

сокращения количества рабочих мест, проблем с выплатой заработной 

платы работникам и иных ущемлений их прав.  

Несмотря на относительную стабильность законодательства, ре-

гулирующего работу профсоюзных объединений, в связи с активным 

развитием трудовых отношений в современном обществе и появлением 

новых форм их реализации, вопрос правового регулирования деятель-

ности профсоюзов остается важным и представляющим интерес для 

исследования. Анализ особенностей законодательного регулирования 

деятельности профсоюзов на современном этапе видится наиболее це-

лесообразным в привязке к рассмотрению исторических этапов совер-

шенствования нормативной правовой базы в указанной сфере.  

Вопросам законодательного регулирования деятельности проф-

союзных организаций уделяли внимание такие ученые-правоведы как 

                                                 
1 Далее – «Федеральный закон «О профсоюзах». 
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А.М. Куренной1, Н.Л. Лютов2, С.Н. Еремина3, В.В. Коробченко и В.А. 

Сафонов4 и другие. 

Профсоюзное движение в России, как и рабочее движение в це-

лом, возникло во второй половине XIX века – значительно позже чем в 

других европейских странах. Это связано в первую очередь с тем, что 

крупная промышленность стала развиваться в России быстрыми тем-

пами лишь после отмены крепостного права в 1861 году. Первые рос-

сийские рабочие являлись в основном бывшими крепостными крестья-

нами и не имели высокого уровня правового сознания и юридической 

грамотности.  

Вопросы защиты прав работников стали остро возникать ближе 

к концу XIX века, когда результатом множественных социально-

политических протестных выступлений и стачек стал ряд принятых 

законодательных актов, по сути ставших основой для будущего разви-

тия трудового права в российском государстве. Так, в 1882 году был 

принят закон «О малолетних, работающих на заводах, фабриках, ма-

нуфактурах», в 1884 году появился закон «О школьном обучении ма-

лолетних, работающих на фабриках, заводах и мануфактурах, о про-

должительности их работы и о фабричной инспекции», в 1885 – «О 

воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на 

фабриках, заводах и мануфактурах» и наконец, в 1886 году - закон «Об 

утверждении проекта правил о надзоре за заведениями фабричной 

промышленности, о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих и об 

увеличении числа чинов фабричной инспекции». 

В связи с тем, что до начала XX века фактически в России зако-

нодательно не была закреплена такая форма объединения рабочих как 

профсоюз и практически все виды собраний, союзов и объединений 

граждан находились под запретом истоки профсоюзного движения 

усматриваются в существовавших в незначительном количестве под 

государственным надзором кассах взаимопомощи и институтах цехо-

вых старост, а также в созданных по инициативе главы Особого отдела 

Департамента полиции С.В. Зубатова в 1901-1903 годах в Москве и 

                                                 
1 Куренной А.М. Должны ли и могут ли профсоюзы защищать «чужих» работников? // Тру-

довое право в России и за рубежом. 2019. № 3. С. 26 - 30. 
2 Лютов Н.Л. Коррупционный потенциал законодательства о профсоюзах // Трудовое право в 
России и за рубежом. 2015. № 4. С. 31 - 34. 
3 Еремина С.Н. Профессиональные союзы России: к вопросу о защите неопределенного круга 

лиц // Социальное и пенсионное право. 2017. № 4. С. 51 - 56. 
4 Коробченко В.В., Сафонов В.А. Реализация иностранными гражданами права на объедине-

ние в профессиональные союзы: проблемы и пути решения // Вестник Омской юридической 

академии. 2019. № 1. С. 36 - 42. 
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Санкт-Петербурге легальных объединениях рабочих – «Обществах 

взаимного вспомоществования рабочих механического производства». 

Однако следует учитывать, что профсоюзы не являются продолжением 

обществ взаимопомощи, страховых и больничных касс, института це-

ховых старост или полицейских союзов зубатовского типа. Так, 

например С.С. Скворцов утверждает, что указанные организации явля-

лись лишь предвестниками профсоюзов1, аналогичную точку зрения 

выражает и В.Б. Морозов2.  

Профессиональные союзы в полном смысле этого слова стали 

организациями пролетариата России, возникшими на гребне развер-

нувшегося в 1905 г. стачечного движения. Фактически же законода-

тельное закрепление профессиональные объединения получили лишь с 

изданием 4 марта 1906 г. Именного высочайшего Указа Правитель-

ствующему сенату о временных правилах об обществах и союзах3. В 

частности, устанавливалось, что профессиональные общества имеют 

целью выяснение и согласование экономических интересов, улучшение 

условий труда своих членов или поднятие производительности при-

надлежащих им предприятий. 

Согласно Указу 1906 года профессиональные общества могли в 

своей деятельности руководствоваться такими целями как изыскание 

способов к устранению, посредством соглашения или третейского раз-

бирательства, недоразумений, возникающих на почве договорных 

условий между нанимателями и нанимаемыми; выяснение размеров 

заработной платы и других условий труда в различных отраслях про-

мышленности и торговли; выдачу пособий своим членам; устройство 

касс: похоронных, приданных, взаимопомощи и иных.; устройство 

библиотек, профессиональных школ, курсов и чтений; доставление 

своим членам возможности выгодного приобретения предметов первой 

необходимости и орудий производства; оказание содействия по поиску 

работы или рабочих рук и оказание юридической помощи своим чле-

нам. Таким образом, участие в разрешении трудовых споров по сути 

являлось одной из основных целей профессиональных обществ уже на 

стадии их зарождения в России в начале XX века. 

 Развитии правового регулирования участия профсоюзов в тру-

довых спорах стал период существования СССР. Правовое регулиро-

                                                 
1 Скворцов C.С. Профсоюзы как институт социальной интеграции рабочего класса (на 

материалах становления профсоюзного движения России) // Вестник Адыгейского 

государственного университета. 2009. №2. С 62. 
2 Морозов В. Б. Образование профсоюзов России и их борьба за экономические интересы 

трудящихся // Вестник СПбГУ. 2006. №4. С. 146. 
3 Далее – «Указ 1906 года». 
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вание деятельности профессиональных союзов активно развивалось 

вместе с ролью профсоюзов в жизни всего государства. По сути проис-

ходил процесс сращивания профсоюзов с государством по ряду 

направлений.  

Так, профсоюзы в советский период выполняли контрольно-

надзорную функцию в сфере применения труда. В 1933 г. профсоюзам 

была передана из Наркомтруда Инспекция труда. Она осуществляла гос-

ударственный надзор за охраной труда и соблюдением трудового зако-

нодательства, применяла штрафы за выявленные нарушения в этой сфе-

ре. Во второй половине XX века особое место заняло Постановление 

Пленума ЦК КПСС декабря 1957 г. «О работе профессиональных сою-

зов СССР». В нем подчеркивалось, что профсоюзы должны в полной 

мере использовать предоставленные им права по государственному 

надзору за соблюдением законодательства о труде и общественному 

контролю за состоянием охраны труда, настойчиво требовать от хозяй-

ственных органов безусловного выполнения мероприятий по дальней-

шей механизации тяжелых и трудоемких работ, внедрения более совер-

шенной технологии, создания нормальных санитарных условий для всех 

работающих. В соответствии с указанной партийной директивой 15 

июля 1958 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР было утвер-

ждено Положение о правах фабричного, заводского, местного комитета 

профессионального союза. Его можно считать законодательным закреп-

лением максимума прав первичной профсоюзной организации. 

Положением о порядке рассмотрения трудовых споров, утвер-

жденным Указом Президиума Верховного совета СССР от 31 января 

1957 г., а впоследствии и Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 27 сентября 1971 г. № 2151-VIII профсоюзным комитетам 

предприятий, учреждений, организаций было предоставлено право 

рассматривать трудовые споры по заявлениям рабочих и служащих, 

если в комиссии по трудовым спорам не было достигнуто соглашения 

сторон, а также по жалобам рабочих и служащих на решение этой ко-

миссии. 

Кроме того, профсоюзам в соответствии с ч. 2 ст. 110 Конститу-

ции РСФСР 1978 г. предоставлялось право законодательной инициати-

вы. Государство делегировало профсоюзам, их высшим органам, 

например, Всесоюзному центральному совету профессиональных сою-

зов ряд законодательных полномочий в сфере охраны труда и социаль-

ного обеспечения. 

Советское государство рассматривало трудовое право в качестве 

определенного «знамени», на которое могли бы равняться трудящиеся 
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других стран. Такой подход приводил к достаточно существенной 

«идеологизации» трудового права.1 Сложно не согласиться с В.М. Ле-

бедевым в том, что в середине XX века профсоюзы превратились в 

фактический придаток Коммунистической партии Советского Союза, 

не имеющий своего лица и не выражающий экономических интересов 

трудящихся.2  

Существенно конкретизированы полномочия профсоюзов в том 

числе при решении трудовых споров были в принятом в 1971 г. Кодек-

се законов о труде Российской Советской Федеративной Социалисти-

ческой Республики3. Согласно статье 201 КЗоТ РСФСР фабричные, 

заводские и местные комитеты профессиональных союзов по-

прежнему, как ранее было установлено Положением о порядке рас-

смотрения трудовых споров являлись самостоятельным органом, упол-

номоченным на рассмотрение трудовых споров. По сути профсоюзные 

комитеты являлись промежуточным звеном между комиссией по тру-

довым спорам и судом при рассмотрении споров между работником и 

работодателем, это следует из содержания пункта 28 Положения о по-

рядке рассмотрения трудовых споров и статьи 207 КЗоТ РСФСР. Гла-

вой VI Положения о порядке рассмотрения трудовых споров устанав-

ливалось, что при рассмотрении жалобы на решение комиссии по тру-

довым спорам фабричный, заводской, местный комитет профсоюза 

имел право оставить решение комиссии в силе или отменить его и вы-

нести постановление по существу трудового спора. В случае вынесе-

ния постановления по существу трудового спора фабричный, завод-

ской, местный комитет заслушивал предложение по рассматриваемому 

вопросу администрации предприятия, учреждения, организации. Реше-

ние фабричного, заводского, местного комитета могло быть обжалова-

но в суд в установленном порядке.  

Советская история показывает, что значительную роль в обеспе-

чении защиты прав работников в сфере социального обеспечения игра-

ли профессиональные союзы. В указанный период они имели доста-

точно широкие полномочия по охране и защите трудовых и социаль-

ных прав трудящихся, охране их здоровья, выплате пособий по нетру-

доспособности в случае нарушения трудового законодательства, воло-

киты, бюрократизма, невыполнения обязательств по коллективному 

                                                 
1 Куренной А.М. Право и справедливость в российской системе регулирования трудовых 

отношений // Трудовое право в России и за рубежом. 2018. № 4. С. 6. 
2 Лебедев В.М., Мельникова В.Г., Назметдинов Р.Р. Трудовое право: опыт сравнительного 
правового исследования: монография / под ред. В.М. Лебедева. М.: НОРМА. ИНФРА-М. 

2018. С. 195-198. 
3 Далее – «КЗоТ РСФСР». 
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договору. Комитет профсоюза предприятия мог ставить вопрос о нака-

зании (вплоть до смещения) руководящих работников, виновных в 

нарушении социально-трудового законодательства.1 

Согласно изменениям, внесенным в положения главы XIV КЗоТ 

РСФСР Законом Российской Федерации от 25 сентября 1992 г. № 3543-

1, профсоюзные комитеты лишились большого количества прав в об-

ласти рассмотрения трудовых споров. Теперь профсоюзы имели право 

лишь принимать участие в урегулировании трудовых споров до пере-

дачи их в комиссию по трудовым спорам, участвовать в заседаниях 

названных комиссий, а также вносить заявления о рассмотрении тру-

дового спора районным судом в случае несогласия с решением комис-

сии по трудовым спорам.  

Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 175-ФЗ «О поряд-

ке разрешения коллективных трудовых споров» учитывалась роль 

профсоюзов при разрешении коллективных трудовых споров. Устанав-

ливалось право профсоюзных комитетов выступать представителями 

работников, также указывалось на право и порядок объявления заба-

стовки, а также утверждались гарантии для работников, являющих 

членами профсоюзных комитетов при разрешении коллективных тру-

довых споров. Впоследствии указанные положения нашли свое разви-

тие в действующем Трудовом кодексе Российской Федерации.2 

Статьями 14 и 23 Федерального закона от 12 января 1996 г. 

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности» установлено, что в случаях нарушения законодательства о 

труде профсоюзы вправе по просьбе членов профсоюза, других работ-

ников, а также по собственной инициативе обращаться с заявлениями в 

защиту их трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры. 

Для защиты социально-трудовых и других гражданских прав, и про-

фессиональных интересов своих членов профсоюзы могут создавать 

юридические службы и консультации. Профсоюзы вправе участвовать 

в урегулировании коллективных трудовых споров, имеют право на ор-

ганизацию и проведение в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, 

демонстраций, пикетирования и других коллективных действий, ис-

пользуя их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов 

работников. Таким образом наблюдается определенное расширение 

                                                 
1 Гусев А.Ю., Шукаева Е.С. Пути сохранения внесудебной защиты права на социальное обес-

печение // Российский судья. 2019. № 3. С. 11. 
2 Далее – «ТК РФ». 
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полномочий, предоставленных профсоюзным организациям в решении 

трудовых споров. Указанные положения актуальны и по сей день. 

Согласно положениям статьи 352 ТК РФ одним из основных 

способов защиты трудовых прав и свобод является их защита профес-

сиональными союзами. При разрешении индивидуальных трудовых 

споров полномочия профсоюзных органов заключаются либо в пред-

ставлении интересов работника в комиссии по трудовым спорам, либо 

в направлении заявления о защите прав работника в суд. В случае раз-

решения коллективных трудовых споров в соответствии с требования-

ми главы 61 ТК РФ, первичная профсоюзная организация имеет более 

широкие права. Так профсоюзным органам предоставлено право от 

имени работников выдвигать требования к работодателю. В данном 

случае первичный профсоюзный орган выступает представителем ра-

ботников в соответствии со статьей 29 ТК РФ. Стоит отметить, что ста-

тьей 30 ТК РФ установлено право первичной профсоюзной организа-

ции выступать от имени всех работников, работающих у данного рабо-

тодателя вне зависимости от их членства в профсоюзной организации. 

Таким образом профсоюзные комитеты могут выступать стороной 

коллективного трудового спора от имени работников, выдвигать тре-

бования, осуществлять предоставленные законом права в том числе 

использовать такое средство защиты трудовых прав как объявление 

забастовки, то есть временного прекращения деятельности.  

Таким образом, история развития правового регулирования роли 

профсоюзов в разрешении трудовых споров прошла три основных эта-

па. В период зарождения профсоюзных организаций в начале XX века 

нельзя в полной мере говорить об участии профсоюзов в решении тру-

довых споров. Низкий уровень правовой регламентации данного во-

проса связан в первую очередь с тем, что сфера трудового права в Рос-

сии в целом начала зарождаться лишь в конце XIX века. Многие во-

просы взаимоотношений работников и работодателей были урегулиро-

ваны лишь с установлением советского режима. 

Наиболее существенную роль профсоюзные организации при 

осуществлении трудовых правоотношений, в том числе при разреше-

нии трудовых споров, играли в советский период. В первую очередь 

это связано со спецификой общественно-политического строя и осо-

бенностями государственного управления. Профсоюзным комитетам 

были предоставлены широкие права во взаимоотношениях с работода-

телем. По сути профсоюзы выполняли ряд контрольно-надзорных 

функций, а также выступали в качестве самостоятельной инстанции в 

рассмотрении трудовых споров. 
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Современный уровень участия профсоюзов в Российской Феде-

рации в решении трудовых споров видится достаточным в условиях 

действующего правового регулирования трудовых отношений. Проф-

союзы России освободились от существовавших в советский период 

несвойственных им функций в законодательной, юрисдикционной и 

правоприменительной сферах, а также от осуществления государ-

ственного надзора. Их полномочия, признанные современным законо-

дательством, сосредоточены в настоящее время в основном на обще-

ственном контроле за охраной труда и соблюдением трудового законо-

дательства, а также социальном партнерстве. Современная роль проф-

союзов в решении трудовых споров сводится в основном к представле-

нию интересов работников с определенным расширением полномочий 

при разрешении коллективных трудовых споров. 
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Гарцева Ю.Ю. 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В СЕМЕЙНОЙ СФЕРЕ ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 
XVIII – НАЧАЛЕ XX В. 

 

Семья с самого начала существования общества являлась его 

неотъемлемой частью, ячейкой его воспроизведения1. Как отмечает 

Н.С. Нижник, − «социально-правовая значимость проблемы регулиро-

вания брачно-семейных отношений обусловлена, прежде всего, ролью 

института семьи в жизни общества» . Д. Мейер определял понятие бра-

ка следующим образом: «Брак, как учреждение юридическое, пред-

ставляется союзом двух лиц разного пола, удовлетворяющим извест-

ным юридическим условиям и дающим известные гражданские по-

следствия» . 

Семейное право дореволюционной России проходило долгий 

путь становления и развития. Особое значение для правовой регламен-

тации семейных отношений представил XVIII век, когда отношения в 

семейной сфере приобретают европейские черты. 

В рассматриваемый нами период XVIII – начала XX века госу-

дарство на уровне права закрепляло религиозные нормы, касающиеся 

семейной сферы.  

Реформами Петра I было положено начало развитию семейного 

права. В это время особое значение приобрела добровольность вступ-

ления в брак. В этом случае родственники должны были принимать 

присягу о том, что не принуждали жениха и невесту к вступлению в 

брак.  

В 1721 году православные христиане впервые получили возмож-

ность вступать в брак с представителями иных конфессий. Такое реше-

ние было принято после войны со Швецией, когда Петр I хотел посе-

лить пленных шведов в Сибири для ее освоения. 

В 1810 году решением Синода был определен перечень запре-

щенных степеней родства. Согласно этому перечню в брак запреща-

лось вступать родственникам восходящих и нисходящих линий, а так-

же родственников боковых линий до седьмой степени. 
В 1832 году был принят Свод законов Российской империи – 

первый кодифицированный нормативный акт, который устанавливал 
четкую иерархию в семье и определял четкий круг обязанностей каж-
дого из супругов. Таким образом, на законодательном уровне супруг 

                                                 
1 Семейное право: учебник / Под ред. А.А. Демичева. М.: Форум, 2010. С. 13. 
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признавался главой семьи. Свод законов в томе X части 1 закона о пра-
вах и обязанностях семейственных» гласил: «муж обязан любить свою 
жену, как собственное тело, жить с нею в согласии, уважать, защищать, 
извинять ее недостатки и облегчать ее немощи. Он обязан доставлять 
жене пропитание и содержание по состоянию и возможности своей. 
Жена обязана повиноваться мужу своему как главе семейства, пребы-
вать к нему в любви, в почтении и неограниченном послушании, ока-
зывать ему всякое угождение и привязанность как хозяйка дома». Ста-
тья 12 Законов гражданских укрепила ранее действовавшую позицию о 
добровольность вступления в брак: «брак не может быть законно со-
вершен без добровольного и непринужденного согласия сочетающихся 
лиц» . 

Свод законов Российской империи определил возраст для вступ-

ления в брак: для мужчин нижняя граница составляла 18 лет, для жен-

щин – 16 лет. При этом действовавший раннее Указ Св. Синода 1774 

года предписывал духовенству венчать юношей не моложе 15 лет и 

девушек не моложе 13 лет.  

Еще одним условием вступления в брак была необходимость по-

лучить согласие родителей жениха и невесты. Это правило закрепила 

статья 6 Свода законов Российской империи. При этом брак, заклю-

ченный без такого согласия не считался недействительным, однако 

дети в данном случае лишались права на наследование имущества по 

закону. Лица, состоявшие на государственной службе, должны были 

получить такое согласие от своего начальства. 

Свод законов Российской империи предусмотрел случаи призна-

ния брака недействительным. К таким случаям относятся следующие: 

совершение брака в результате насилия, при сумасшествии одного из 

или обоих супругов. Кроме этих случаев, признавался недействитель-

ным брак между сторонами, состоявшими в запрещенных степенях 

родства или свойства, при наличии иного не расторгнутого брака; с 

лицом в возрасте старше 80 лет. 

Отметим, что развод в Российской империи не был свободным. 

Развод по обоюдному согласию супругов не допускался. Поводами для 

развода были следующие факты: прелюбодеяние одного из супругов, 

двоебрачие, неспособность к брачному сожитию, безвестное отсут-

ствие одного из супругов более 5 лет, если оно было вызвано действи-

ем одного из супругов; покушение на жизнь одного из супругов, ссыл-

ка на каторжные работы с лишением всех прав состояния, а также при-

нятие монашества.  

Законодатель XVIII – начала XX века предусмотрел определен-

ные правила, касающиеся семейной сферы: на правовом уровне опре-
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делялись возрастные ограничения вступления в брак, случаи развода, 

степени родства, определяющие запрет на вступление в брак. Но стоит 

отметить, что в самих отношениях между супругами определяющую 

роль играли их личностные характеристики. То, как они предпочитали 

вести себя в семье, говорило о межличностной составляющей отноше-

ний в семье. Обратим внимание на такой пример из архивных источни-

ков. В Центральном архиве Нижегородской области сохранилось дело 

Ивана Ивановича Блохина и снохи его Анны Лукиничны Блохиной: 

«Обвинительный акт товарища прокурора Нижегородского окружного 

суда Фатеева о предании суду крестьянина Ивана Ивановича и снохи 

его Анны Лукиничны Блохиных, обвиняемых в кровосмешении. 20 

июля 1868 года в Нижегородском уезде деревни Новосвятителевой 

произошел пожар, начавшийся с дома крестьянина Ивана Иванова 

Блохина. Во время производства по этому происшествию следствия 

было высказано некоторыми из спрошенных свидетелей на Блохина и 

сноху его Анну Лукиничну обвинение, что они имели между собою 

любовную связь. Блохин и Лукина на первых допросах в этом не со-

знавались, но потом, при вторичных допросах, сознались и объяснили 

следующее: Лукина, 21 года, что вышла она замуж за сына Блохина 

Тимофея, будучи еще очень молодая – 16 лет. Муж ее большей частью 

жил вне дома, в работниках. Года через два после замужества она 

склонилась на любовную связь со своим свекром, который убедил ее 

на это обещаниями сделать полной хозяйкой в доме и покупкой наря-

дов, с тех пор связь их продолжалась постоянно. 

Согласно с Лукиной показал и свекор ее Иван Блохин, 55 лет, 

вдовый, добавляя, что, занимаясь выпивкой (что подтвердили как и 

семейные его, так и все другие спрошенные при следствии лица), ему 

весьма желательно было иметь дома под рукой с кем-нибудь связь, по-

этому он склонил на это разными обещаниями молоденькую жену сво-

его сына Анну. 

Это сознание обвиняемого подтверждается обстоятельствами 

дела: так семейные Блохина: сыновья его Михаил и Терентий, дочь 

Ненила, и работница Елена Васильевна Королева, подтверждающая 

вообще народную молву о связи Ивана Блохина со своей снохой, доба-

вили, что после случившегося пожара, они не стеснялись перед домо-

чадцами и открыто ходили ночевать вместе в амбаре. 

Обвиняемые и это обстоятельство сознали, добавляя из них Лу-

кина, что в амбаре они спали на одной постели и имели любодеяние. 

На основании изложенного, крестьян Ивана Ивановича и Анну 

Лукиничну Блохиных, состоящих между собой в первой степени свой-
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ства, как причастных в кровосмешении, т.е. преступлении, предусмот-

ренном 2 отд. 1594 ст. Устава Угол. Суд., предать суду Нижегородско-

го окружного суда при участии присяжных заседателей» . Исходя из 

приведенного примера, отметим, что в отсутствие супруга Анна Луки-

нична поддалась на обещания ее свекра, его заботу, доброту к ней. То 

есть на основании личностных характеристик Ивана Ивановича имело 

место быть кровосмешение, что являлось нарушением закона. 

В заключении отметим, что закон лишь рамочно ограничивал 

действия супругов, их возрастной ценз для вступления в брак, но при 

этом немаловажную роль в отношениях супругов играли их личност-

ные характеристики. 
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Гольцман Е.В. 

 
ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

 

Одним из элементов правового статуса судебного пристава яв-

ляются гарантии реализации его прав и обязанностей. Так как институт 

судебных приставов является хронодискретным отечественным инсти-

тутом1, то к его исследованию может быть применена методология 

хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения 

(ХМСП)2.  

Не останавливаясь на анализе собственно этой методологии, 

укажем, что различные судебные институты, имевшие место в Россий-

ской империи, затем упраздненные и вновь возродившиеся в Россий-

ской Федерации, неоднократно изучались с позиции научной школы 

                                                 
1 См.: Гольцман Е.В. К вопросу о хроноразрывае в истории института судебных приставов в 

России // Человек и общество в противоречиях и согласии: сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-практической конференции. Н. Новгород: Гладкова 
О.В., 2018. С. 156-158; Большакова В.М. Институт судебных приставов как хронодискретный 

российский институт // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 3А. С. 

7-15. 
2 См., напр., Демичев А.А. К вопросу о предмете хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения // Актуальные проблемы и перспективы развития научной 

школы Хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения: сборник 

научных трудов по материалам Первой всероссийской научной конференции / под ред. А.А. 

Демичева, К.А. Демичева. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2018. С. 9–21; Он же. О понятийном 

аппарате хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения // 
Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного 

моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам 

Второй всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. 
Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019. С. 9–18; Он же. Проблемы изучения правовой 

преемственности в хронодискретных моногеографических исследованиях // Юридическая 

техника. 2011. № 5. С. 160–165; Демичев К.А. Категории временной длительности и 
темпоральности в контексте теории хроноразрыва – ХМСП-подход // Актуальные проблемы 

и перспективы развития научной школы Хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам Второй 
всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. Новгород: 

НИУ РАНХиГС, 2019. С. 26-34; Он же. Частноправовые исследования в контексте 

методологических основ научной школы ХМСП // Ученые записки. Т. 16. Н. Новгород: НИУ 
РАНХиГС, 2018. С. 38–44; Илюхина В.А. Принципы права как предмет хронодискретного 

моногеографического сравнительного правоведения // Актуальные проблемы и перспективы 

развития научной школы Хронодискретного моногеографического сравнительного 
правоведения: сборник научных трудов по материалам Второй всероссийской научной 

конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019. 

С. 39–47 и др. 
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ХМСП. Это касается мирового суда1, суда присяжных2, адвокатуры3, 

прокуратуры4.  

К настоящему моменту хронодискретных исследований инсти-

тута судебных приставов в России немного. В данной статье мы с по-

зиции ХМСП рассмотрим вопрос, касающийся такого элемента право-

вого статуса судебных приставов как гарантии реализации их прав и 

обязанностей. Интересно отметить, что в отношении некоторых других 

хронодискретных институтов подобные исследования уже проводи-

лись5. 

Источником для нашего сравнительно анализа являются норма-

тивные правовые акты Российской империи и Российской Федерации, 

в которых закрепляется правовой статус судебного пристава. В Рос-

сийской империи – это Учреждение судебных установлений от 20 но-

ября 1864 г. В Российской Федерации круг соответствующих законов 

шире. В первую очередь, следует назвать федеральный закон от 21 

июля 1997 г. № 118-ФЗ (ред. от 27 декабря 2019 г.) «Об органах прину-

                                                 
1 См., напр., Илюхина В.А. Требования к мировым судьям в России: хронодискретный анализ 

// Реформирование судебной системы в России: история и современность: сборник научных 

трудов, посвященный 80-летию Нижегородского областного суда. В двух частях. Часть II / 
под ред. Бондара А.В., Ершова В.В., Журавлѐвой Ю.В., Ярцева Р.В. Н. Новгород: ПФ 

ФГБОУВО «РГУП», Издательство «Автор», 2018. С. 51-57; Илюхина, В.А., Волосатых, Е.А. 

Гарантии реализации прав и обязанностей мировых судей в Российской империи и 
Российской Федерации (хронодискретный анализ) // Мировой судья. 2019. № 7. С. 16-21. 
2 См., напр., Демичев А.А. «Теневое право» и суд присяжных // Государство и право. 2004. 

№ 7. С. 104–107; Илюхин А.В. Процесс становления суда присяжных в России с позиции 

методологии хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения // 

Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного 

моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам 
Первой всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. 

Новгород: НИУ РАНХиГС, 2018. С. 95-107. 
3 См., напр., Большакова В.М. Адвокатура как институт гражданского общества в России: 
история и современность // Гражданское общество в России и за рубежом. 2017. № 4. С. 41-

44; Черепанов С.И. Корпоративное устройство органов адвокатуры в дореволюционной и 

современной России в контексте хронодискретного анализа // Актуальные проблемы и 
перспективы развития научной школы Хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам Первой 

всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. Новгород: 
НИУ РАНХиГС, 2018. С. 128-142. 
4 См., напр., Никонов В.А. Сравнительно-правовое исследование института прокуратуры в 

России во второй половине ХIХ – начале ХХ века и конце ХХ – начале XXI века: Дис… канд. 
юрид. наук. Владимир, 2005; Большакова В.М. Прокуратура как хронодискретный 

российский институт // Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. № 6А. С. 

12-18.  
5 См., напр., Илюхина В.А., Волосатых Е.А. Гарантии реализации прав и обязанностей 

мировых судей в Российской империи и Российской Федерации (хронодискретный анализ) // 

Мировой судья. 2019. № 7. С. 16-21. 
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дительного исполнения Российской Федерации». До 1 января 2020 г. 

этот нормативный акт назывался «О судебных приставах». Другим фе-

деральным законом, регулирующим правовой статус судебного при-

става в Российской Федерации, является ФЗ от 1 октября 2019 г. 

№ 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

Все сказанное выше в полной мере касается и гарантий реализа-

ции прав и обязанностей судебного пристава. Отметим, что современ-

ное законодательство уделяет данной проблеме значительно больше 

внимания, чем Учреждения судебных установлений 1864 г. 

В дореволюционном законодательстве не было никаких разде-

лов, глав или статей, непосредственно посвященных гарантиям реали-

зации прав и обязанностей судебного пристава. Более того, термин 

«гарантия» ни разу не употребляется в тексте Учреждения судебных 

установлений 1864 г. 

Напротив, в Российской Федерации законодатель уделил специ-

альное внимание данной проблеме. Причем сделал это, на наш взгляд, 

не совсем продуманно. Дело в том, что в ФЗ от 21 июля 1997 г. № 118-

ФЗ (ред. от 27 декабря 2019 г.) «Об органах принудительного исполне-

ния Российской Федерации» содержится глава IV «Гарантии правовой 

и социальной защиты сотрудников органов принудительного исполне-

ния» (ст. 29-21), в ФЗ от 1 октября 2019 г. № 328-ФЗ «О службе в орга-

нах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

имеется глава 9 «Гарантии социальной защиты сотрудника» (ст. 64-68). 

Не ясно, зачем нужно в два дополняющих друг друга закона, которые 

были приняты одновременно (один новый закона и принципиально 

новая редакция другого), вводить дублирующие нормы. Причем, обра-

тим внимание, нормы дублирующие, но не идентичные. При содержа-

тельном сходстве, неидентичность проявляется в отличающихся назва-

ниях глав, количестве статей, степени нормативного раскрытия гаран-

тий и некоторых других моментов. 

Исходя из их характера, все гарантии судебным приставам мож-

но свести к двум группам: материальным (или социальным) гарантиям 

и правовым гарантиям, направленным на обеспечение профессиональ-

ной деятельности. Гарантии обеих групп по форме своего закрепления 

являются правовыми. Они сформулированы в текстах нормативных 

актов и в этих же или иных актах регламентируется механизм их реа-

лизации.  
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Социальные гарантии (гарантии правовой и социальной защиты, 

гарантии социальной защиты) всегда имели и имеют материальное вы-

ражение, соответственно правомерно все гарантии такого рода назы-

вать не социальными, а материальными. Последнее понятие представ-

ляется нам в контексте изучаемой проблематики более верно отража-

ющим реальность. В качестве довода, подтверждающего нашу правоту, 

укажем, что в ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» в число гарантий включены де-

нежное довольствие (ст. 64) и вещевое и продовольственное обеспече-

ние (ст. 67).  

Несомненно, денежное довольствие, вещевое и продовольствен-

ное обеспечение являются материальными гарантиями реализации 

прав и обязанностей судебных приставов, но они не являются основ-

ными, а представляют собой именно дополнительные, социальными 

гарантии. Кстати, ФЗ «Об органах принудительного исполнения Рос-

сийской Федерации» вопросы финансового и материально-

технического обеспечения деятельности органов принудительного ис-

полнения регулирует в отдельной главе (гл. V), а не в главе IV, посвя-

щенной гарантиям правовой и социальной защиты сотрудников орга-

нов принудительного исполнения. 

Перейдем к рассмотрению в сравнительном аспекте материаль-

ных гарантий судебным приставам.  

Материальные гарантии судебным приставам в Российской им-

перии заключались в выплате материального содержания, единовре-

менных пособий и в пенсионном обеспечении. 

Непосредственно материальным гарантиям судебных приставов 

в Российской империи Учреждение судебных установлений 1864 г. 

отводило четыре статьи (ст. 312-315). Правда, две из этих статей имели 

отсылочный характер. 

Что вполне логично, судебные приставы за свою деятельность 

получали денежное содержание. Приложение 1 с ст. 238 Учреждения 

судебных установлений содержало соответствующее «расписание» 

(тарифную сетку) всех чинов судебного ведомства (судей, лиц проку-

рорского надзора, канцелярских служащих, судебных приставов). 

Годовой оклад судебного пристава составлял 600 руб. Из них как 

таковое содержание равнялось 300 руб., а по 150 руб. составляли квар-

тирные и столовые деньги. Не надо путать эти выплаты с современны-

ми командировочными суточными деньгами и оплатой за проживание. 

К возможным командировкам они никакого отношения не имели. Су-
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точные и столовые деньги тратились получатель исключительно по 

своему усмотрению. Однако жалование и эти средства выплачивались 

в разном порядке. Жалование выплачивалось ежемесячно (пристав по-

лучал его в том суде, при котором состоял), а квартирные и столовые 

деньги выплачивались единовременно сразу на год вперед. 

Формально по годовому содержанию судебные приставы из всех 

чинов судебного ведомства находились в самом худшем положении. 

Для сравнения содержание председателя окружного суда составляло 

4500 руб. в год, его товарища – 3500 руб., члена окружного суда – 2200 

руб. Прокурор окружного суда получал 3500 руб., его товарищ – 2000 

руб., а судебный следователь – 1500 руб. Секретарь окружного суда 

получал содержание в 1200 руб., а его помощник – 600 руб.  

Если судебным приставам содержание определялось в соответ-

ствии с официально установленным расписанием окладов, содержание 

судебных приставов при мировых судах зависело от городских дум в 

столицах (позже еще и в Одессе) и от земских уездных собраний – в 

прочих местах. На практике оно составляло 400-700 руб. в год1. 

В начале ХХ в. было пересмотрено в сторону увеличения содер-

жание чинов судебного ведомства, включая и судебных приставов. С 

1912 г. оно составляло 800 руб. в год (400 руб. – оклад, по 200 руб. 

квартирные и столовые деньги) и стало единым для приставов окруж-

ных судов и приставов при мировых судебных установлениях.  

Получается, что, судя по денежному содержанию, законодатель 

приравнивал судебного пристава к помощнику секретаря окружного 

суда. В реальности же материальное положение судебных приставов 

было лучше, чем у помощников секретаря окружного суда. Ст. 313 

Учреждения судебных установлений предусматривала, что сверх со-

держания судебные приставы получают денежное вознаграждение по 

особой таксе. Суть этого положения сводилась к тому, что чем боль-

шие суммы взыскивали судебные приставы, тем больший дополни-

тельный доход они получали. Причем процент от взысканных сумм 

шел не индивидуально приставу, который взыскал соответствующие 

суммы, а в соответствии со ст. 314 Учреждения судебных установле-

ний он составлял «принадлежность все судебных приставов Империи». 

Общую сумму взысканных процентов распределяли по судебным 

округам, а в судебных палатах уже такое распределение носило инди-

видуальный характер. Учитывался реальный вклад конкретного при-

                                                 
1 См.: Захаров В.В. Будет исполнено! Организационно-правовые основы становления и 

функционирования института судебных приставов в дореволюционной России (1864–1917 

гг.). Курск: Курский гос. ун-т., 2007. С. 200. 
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става в взыскание процентов и иные обстоятельства. Там, где суще-

ствовали советы судебных приставов, распределение производила не 

судебная палата, а совет судебных приставов. Таксовое вознагражде-

ние выплачивалось приставам не ежемесячно, а по третям года. 

Вопрос о таксовом вознаграждении судебных приставов подроб-

но рассматривался В.В. Захаровым1, поэтому в рамках данной статьи 

мы его не рассматриваем. Отметим лишь, что в разных регионах ито-

говая годовая сумма содержания судебных приставов различалась и, 

естественно, не была стабильной. Многое зависело от места службы и 

переменных факторов, связанных с размером взыскиваемых сумм. 

Например, в Одессе судебные приставы при мировом суде получали до 

4000 руб. в год. в Курском окружном суде 1150-1550 руб., в Казанском 

окружном суде – порядка 1500 руб. в год2. 

Вопрос о пенсионном обеспечении и единовременных выплатах 

в данной статье мы также не затрагиваем3, но укажем, что пенсии в 

Российской империи у судебных приставов были двух видов: государ-

ственная и эмеритальная. При соответствии определенным требовани-

ям можно было одновременно получать обе пенсии. Также предусмат-

ривались пенсии членам семьи судебного пристава. 

С 1 января 2020 г. в Российской Федерации началась практиче-

ская реализация реформы органов принудительного исполнения. С это-

го времени названные органы были безоговорочно отнесены к право-

охранительным органам. Соответственно изменились и гарантии реа-

лизации прав и обязанностей судебных приставов4. Точнее, измени-

лись не внешнее выражение имевшихся гарантий, а их внутреннее 

наполнение. 

Круг материальных гарантий реализации прав и обязанностей 

судебного пристава в современной России шире, чем в дореволюцион-

ной5. Естественно, это связано с более развитыми социально-

экономическими условиями, а также с осознанием государством важ-

ной роли правоохранительных органов в обществе. 

В соответствие со ст. 64 ФЗ «Гарантии правовой и социальной 

защиты сотрудников органов принудительного исполнения» сотрудник 

                                                 
1 См.: там же. С. 201-207. 
2 См.: там же. С. 205-206.  
3 Подробнее см.: там же. С. 215-221. 
4 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 

2014. - 320 с.; Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. – М.: ИНФРА-М, 
2020. – 404 с. 
5 Гражданское право: учебник: в 2 т. Том 2/под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. -М.: 

ИД «Форум»: Инфра-М, 2018. -560 с. 

126



органов принудительного исполнения обеспечивается денежным до-

вольствием, которое состоит из ряда компонентов, включающих долж-

ностной оклад, оклад за специальное звание, а также различного рода 

надбавки. Подробно вопросы денежного довольствия регулируются 

статьей 2 ФЗ от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ (ред. от 1 марта 2020 г.) 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных орга-

нов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации». 

Мы не будем рассматривать заработную плату судебных приста-

вов в настоящее время. Обратим внимание на то, что она сейчас сопо-

ставима с заработной платой сотрудников других правоохранительных 

органов. Однако, как и в Российской империи, она ниже, чем зарплата 

судей и работников прокуратуры. При этом она, в отличие от дорево-

люционного периода, намного выше, чем зарплата работников канце-

лярии суда. 

Статьей 67 ФЗ «О службе в органах принудительного исполне-

ния Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», Постановлением Правитель-

ства РФ от 26 июля 2010 г. № 540 (ред. от 15 апреля 2019 г.) «О фор-

менной одежде и знаках различия судебных приставов и иных долж-

ностных лиц Федеральной службы судебных приставов» и Приказом 

Минюста России от 24 октября 2013 г. № 197 «Об утверждении Поло-

жения об обеспечении форменной одеждой и знаками различия судеб-

ных приставов и иных должностных лиц Федеральной службы судеб-

ных приставов» был урегулирован вопрос материально-технического 

обеспечения органов принудительного исполнения. В Российской им-

перии также предусматривалось ношение форменной одежды (мунди-

ра, с соответствующим классу по Табели о рангах шитьем) судебными 

приставами, однако пристав был обязан сам себя ей обеспечивать.  

Как и в Российской империи, судебным приставам в Российской 

империи полагается пенсионное обеспечение. Напомним, в дореволю-

ционный период можно было получать сразу две пенсии (государ-

ственную и эмеритальную). Сейчас возможна только государственная 

пенсия, однако уровень ее гарантированности, а также размер, значи-

тельно выше, чем в Российской империи. Вопросы пенсионного обес-

печения судебных приставов и в предусмотренных законодательством 

случаях членам их семьи регулируется законом РФ от 12 февраля 1993 

г. № 4468-1 (ред. от 1 октября 2019 г., с изм. от 28 января 2020 г.) «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
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органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-

мы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей». 

Действующее российское законодательство по сравнению с до-

революционным периодом предусматривает ряд других гарантий су-

дебным приставам и членам их семей. К их числу относятся: 1) обеспе-

чение жилыми помещениями; 2) медицинское и санаторно-курортное 

обеспечение сотрудника (бывшего сотрудника) и членов его семьи; 3) 

единовременная социальная выплата для приобретения или строитель-

ства жилого помещения; 4) страховые выплаты в целях возмещения 

вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, 

а также ряд других гарантий, предусмотренных ФЗ «О социальных га-

рантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». 
Всех перечисленных выше мер законодательству Российской 

империи не было известно. Остановимся на гарантиях, имевших внеш-
нее сходство с дореволюционными гарантиями. Так, ст. 8 ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» предполагают выплату денеж-
ных компенсаций за наем (поднаем) жилых помещений. Может пока-
заться, что эти компенсации аналогичны на квартирные деньги, выпла-
чиваемые судебным приставам в Российской империи. На самом деле 
сущность этих выплат совершенно разная. 

Во-первых, в Российской империи квартирные деньги входили в 

состав содержания судебных приставов, а в Российской Федерации в 

него не входят и предусматриваются как компенсационные выплаты.  

Во-вторых, абсолютно все судебные приставы в Российской им-

перии получали квартирные деньги. Это не зависело от их жилищных 

условий. Пристав мог иметь свой дом, жить у родственников, снимать 

жилье и т.д. В Российской Федерации компенсация за наем (поднаем) 

жилья выплачивается только тем сотрудникам, которые своего соб-

ственного жилья по месту прохождения службы не имеют. 

В-третьих, в Российской империи судебный пристав безотчетно 

мог тратить квартирные деньги по своему усмотрению. В Российской 

Федерации судебный пристав должен отчитываться за эти целевые по-

лученные средства. 

Рассмотрим гарантии, направленные на обеспечение профессио-

нальной деятельности судебных приставов. Речь в данном случае идет 
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о гарантиях, обеспечивающих эффективное исполнение непосред-

ственных обязанностей и безопасность судебного пристава при испол-

нении им служебных обязанностей и в другое время. 

В Российской империи основной гарантией эффективного ис-

полнения обязанностей судебного пристава являлось право (равно и 

обязанность) предусмотренное статьей 317 Учреждения судебных 

установлений составлять протокол о любом противодействии ему ока-

занному при исполнении обязанностей, а также в случае нанесения 

оскорблений. Этот протокол передавался в прокуратуру для принятия 

мер по преданию правонарушителя законной ответственности. Судеб-

ные приставы при исполнении своих обязанностей имели право требо-

вать содействия от полиции или военных властей. А полиция и армия 

обязаны были оказывать это содействие «без замедления» (ст. 316 

Учреждения судебных установлений). 

В соответствии со ст. 320 Учреждения судебных установлений 

1864 г. оскорбление судебного пристава при исполнении им обязанно-

стей, а также сопротивление его законным требованиям и распоряже-

ниям относилось к преступным деяниям, за которые следовала ответ-

ственность, предусмотренная статьями 303-306, 324, 325 Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Все эти преступления 

входили в раздел четвертый «О преступлениях и проступках против 

порядка управления» Уложения о наказаниях уголовных и исправи-

тельных.  

Не только Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

устанавливало нормы, защищающие государственную власть, включая 

судебных приставов. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судь-

ями от 20 ноября 1864 г. в главе второй «О проступках против порядка 

управления» также предусматривал в ст. 31 также предусматривал от-

ветственность за оскорбление различных должностных лиц, к числу 

которых относились и судебные приставы. 

Гарантии обеспечения профессиональной деятельности судеб-

ных приставов в Российской Федерации регламентируются, как нам 

представляется более четко. В качестве соответствующих гарантий, по 

нашему мнению, следует рассматривать нормы части 2 статьи 11 и ча-

сти 2 статьи 12 ФЗ «Об органах принудительного исполнения Россий-

ской Федерации». Акцентируем внимание на том, что речь здесь идет 

не о правах судебных приставов вообще, а именно о правах, которыми 

они обладают при осуществлении своей профессиональной деятельно-

сти, о правах, которые способствуют эффективности решения постав-

ленных перед приставами обязанностями. Также следует отметить, что 
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судебные приставы и в Российской империи, и в Российской Федера-

ции были двух видов: 1) поддерживающие порядок в судебных заседа-

ниях и 2) приставы, исполняющие судебные решения. В Российской 

империи их правовой статус отдельно не регламентировался, а в зако-

нодательстве Российской Федерации такое разделение имеется. При-

чем, исходя из анализа содержания ч. 2 ст. 11 и ч. 2 ст. 12 ФЗ «Об орга-

нах принудительного исполнения Российской Федерации», можно 

утверждать о различиях в гарантиях приставов по обеспечению уста-

новленного порядка деятельности судов и в гарантиях судебных при-

ставов-исполнителей. 

Не вдаваясь в рассмотрение комплекса гарантий современных 

судебных приставов, отметим важнейшую из них. Она установлена в 

ст. 14 ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Феде-

рации» и заключается в обязательности требований сотрудника орга-

нов принудительного исполнения. Напомним, аналогичная гарантия 

имела место и в Российской империи. 

УК РФ защищает судебного пристава. Непосредственно судеб-

ный пристав как объект защиты упоминается в главе 31 «Преступления 

против правосудия» в ст. 295, 296, 298.1, 311. 

Одним из важных отличий современного законодательства о су-

дебных приставах от дореволюционного является то, что судебные 

приставы Российской империи не были совсем самостоятельны в том 

плане, что были вынуждены обращаться за помощью к полиции или к 

армии. В настоящее время органы принудительного исполнения входят 

в число правоохранительных органов, а судебные приставы в установ-

ленных законом случаях могут примять оружие и спецсредства.  

В заключение проведенного исследования еще раз обратим вни-

мание, что и в законодательстве Российской империи, и в законода-

тельстве Российской Федерации закрепляются гарантии реализации 

прав и обязанностей судебных приставов. Все гарантии судебным при-

ставам можно разделить на две группы: материальные гарантии и га-

рантиям, направленные на обеспечение профессиональной деятельно-

сти. Обе группы гарантий имеются в оба изучаемых периода. При этом 

между ними имеется немало схожих черт. Принципиальная разница 

заключается в том, что в настоящее время органы принудительного 

исполнения относятся к правоохранительным органам со всеми выте-

кающими отсюда правовыми последствиями. 

Естественно, современное законодательство является более раз-

витым по сравнению с дореволюционным, регулирует большее число 

аспектов организации и деятельности судебных приставов. Тем не ме-
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нее, в законодательстве Российской империи имелось положение об 

эмеритальных пенсиях. Ничего подобного в современном законода-

тельстве нет. Полагаем, что в этом случае исторический опыт пред-

ставляет определенный интерес, и данный вопрос требует дальнейшего 

осмысления. 
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Гурьянова Я.А. 

 
ОТМЕНА УСЫНОВЛЕНИЯ КАК РАЗВИТИЕ ВОПРОСА 
ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ 

 

«Высшего счастья для человека, чем воспитание ребёнка, в мире 

не существует. Прежде всего, это важно», - заявил президент России 

Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Ива-

новской области1. 

Статья 38 Конституции Российской Федерации гласит о том, что 

институт семьи, материнства и детства, находятся под защитой госу-

дарства. 

В данной норме заложено гарантированное развитое российское 

общество, при оснащение детей качественной жизнью, заботой, внима-

нием, уважением и любовь к ним. 

Дети-сироты – это особый слой населения, они в большей мере 

нуждаются в обеспечении государства. Отсутствие родителей и соци-

альное окружение приводят к формированию у ребёнка детской трав-

мы, чувства одиночества, нестабильности и беззащитности. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче 

под опеку или попечительство, в приемную семью, либо в патронат-

ную семью, а так же на воспитание в семью – усыновление, которое 

признано приоритетной формой устройства детей, оставшихся без по-

печения родителей и детей-сирот. Отношения по усыновлению регули-

руются семейный законодательством Российской Федерации2. Семей-

ный кодекс содержит истину передачи детей, оставшихся без попече-

ния родителей, что подразумевает под собой принятие в семейное род-

ство с материальным, психическим, духовным, научным и нравствен-

ным обеспечением.  

Процедура усыновления - высшее благое дело, которое несет 

надежду. 

Анализируя процедуру усыновления, как приоритетную форму 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот, 

нельзя обойти вниманием проблемный вопрос о его отмене.  

Заглядывая в статистические данные, мы наблюдаем прирост в 

цифре отмененных решений, на 2018 год – 5327 (2017 - 4843) решений 

                                                 
1 По данным официального сайта ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/7919179. (Дата 
обращения: 14.03.2020) 
2 См. ст. 2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

06.02.2020) 
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об отмене усыновления, в том числе прошедших подготовку – 1748 

(2017 - 1299), прошедших психологическое обследование – 9801. 

В Семейном Кодексе Российской Федерации уделено внимание 

лишь пяти кратким статьям, не предусматривающим какой-либо ответ-

ственности за будущий результат2. 

Психологические последствия совершения такового действия не 

оптимистичны. Ребёнок повторно предан и психологически подавлен, 

вновь наступает период адаптации, недоверие к взрослым и полное 

непонимание института семьи, что в дальнейшем может отразиться на 

построение своей семьи.  

В случаях не уклонения усыновителей от выполнения возложен-

ных на них обязанностей родителей, не злоупотребления родительски-

ми правами, не жестоким обращением с усыновленным ребенком, и не 

заболевшими хроническим алкоголизмом или наркоманией, Семейный 

кодекс Российской Федерации не содержит оснований для отмены 

усыновления ребёнка. А лишь гласит о праве отменить усыновление 

ребёнка и по другим основаниям исходя из интересов и с учетом мне-

ния ребенка. 

В п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

20.04.2006 N 8 (ред. от 17.12.2013) «О применении судами законода-

тельства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» 

было отмечено, что, суд вправе отменить усыновление ребенка и при 

отсутствии виновного поведения усыновителя, когда по обстоятель-

ствам как зависящим, так и не зависящим от усыновителя, не сложи-

лись отношения, необходимые для нормального развития и воспитания 

ребенка. К таким обстоятельствам, в частности, можно отнести отсут-

ствие взаимопонимания в силу личных качеств усыновителя и (или) 

усыновленного, в результате чего усыновитель не пользуется авторите-

том у ребёнка либо ребёнок не ощущает себя членом семьи усыновите-

ля; выявление после усыновления умственной неполноценности или 

наследственных отклонений в состоянии здоровья ребенка, существен-

но затрудняющих либо делающих невозможным процесс воспитания, о 

наличии которых усыновитель не был предупрежден при усыновлении. 

В указанных случаях суд вправе отменить усыновление, исходя из ин-

тересов ребенка и с учетом мнения самого ребёнка, если он достиг воз-

раста десяти лет (ст.57, ч.2 ст.141 СК РФ). 

                                                 
1 Статистика из формы отчетности 103-РИК Федерального государственного статистического 
наблюдения. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/b7b4176c2b3349c8370ec1f393aa2071/ (Дата 

обращения: 14.03.2020) 
2 Семейное право: учебник / Под ред. А.А. Демичева. М.: Форум, 2010. С. 78. 
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Одним из районных судов Нижегородской области был рассмот-

рен гражданский иск об отмене усыновления мальчика. Между исти-

цей и усыновлённым её мальчиком не сложилось родительских отно-

шений, полное отсутствие взаимопонимания и принятия ситуации, ре-

бёнок не воспринимает истицу в качестве матери, не слушается её, со-

вершает правонарушения, уходы из дома и состоит на учёте в полиции, 

что в совокупности и явилось причиной подачи иска1. 

Вызывает беспокойство тот момент, что суд делает вывод об от-

сутствии виновности в поведении усыновителей, придерживаясь мне-

ния о не сложившихся отношениях между усыновителем и усыновлен-

ным для дальнейшего полноценного воспитания.  

Возникает вопрос, а принимались ли какие-либо меры усынови-

телями для исправления ситуации? Вопрос остаётся открытым и об-

суждается поверхностно. Задача усыновления, то самое благое дело - 

не выполнено.  

Как показывает судебная практика и пробелы в законодатель-

стве, отмена усыновления по основанию ч.2 ст.141 Семейного кодекса 

Российской Федерации усыновитель освобождается от обязательств 

(кроме обязательств по уплате алиментов) и ответственности за приня-

тое им энное количество лет назад решение. Все дальнейшие тяготы 

ложатся на плечи брошенного ребёнка, который побывал определен-

ный отрезок своей жизни чьей-то «игрушкой».  

Дела об отмене усыновления рассматриваются с участием органа 

опеки и попечительства, который представляет законные интересы 

несовершеннолетних граждан и прокурора, который защищает права 

несовершеннолетних2.  

Способен ли суд или иные участник процесса по делам об от-

мене усыновления компетентно и профессионально исследовать пове-

дение людей и их взаимоотношения? Ответ – нет. А данное исследова-

ние, как показывает практика необходимо.  

Целесообразным моментом было бы привлечение в процесс пси-

холога-специалиста. По всему временному промежутку длящегося 

процесса ребёнок проживает в семье усыновителей и чувствует их от-

торжение, поскольку уже вовлечен в семейный конфликт. До момента 

                                                 
1 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 

2014. - 320 с.; Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. – М.: ИНФРА-М, 
2020. – 404 с. 
2 Гражданское право: учебник /В.А. Бессонов и др.; под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2010. 784 с. 
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вынесения судом решение ребёнок находится в состоянии стресса и 

эмоциональной подавленности.  

В приведённом нами ранее примере была возможность предот-

вратить отмену усыновления и сохранить семью, при использовании 

специальных психологических знаний, привлечь психолога для урегу-

лирования поведения сторон, путём примирительных процедур. А в 

результате у нас получается беззащитный ребёнок с тяжелейшей пси-

хологической травмой, под влиянием у которого появляется синдром 

брошенного ребёнка.  

Определяя основания отмены усыновления, закон должен оста-

вить простор, как для их анализа, так и для оценки сложившихся отно-

шений между усыновителем и усыновленным, руководствуясь интере-

сами ребенка. 

Необходимо усовершенствовать и закрывать имеющиеся пробе-

лы в законодательстве при вопросе об отмене усыновлении.  
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Демичев К.А. 

 
ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
КАК ПРЕДМЕТ ХРОНОДИСКРЕТНОГО АНАЛИЗА 

 
Одним из предметов научных исследований в рамках методоло-

гии хронодискретного моногеографического сравнительного правове-

дения1 (далее ХМСП – К.Д.), несомненно, являются принципы права, 

что убедительно обосновала В.А. Илюхина2. Принципы гражданского 

права, также могут быть отнесены к предметному полю научного по-

иска ХМСП, учитывая, что история отечественной сферы частного 

права была тесно связана с советским хроноразрывом, который пре-

рвал линейное развитие многих гражданско-правовых принципов, 

впрочем, как и институтов, идей, явлений и процессов, восстановлен-

ных уже в пост-советский период. 

При этом мы исходим из позитивистского понимания принципов 

права, т.е., согласно определению А.А. Демичева – «это только те ру-

ководящие начала, основополагающие идеи, которые прямо закрепле-

ны в тексте нормативно-правовых актов и обращены к правопримени-

телю и другим субъектам права»3. В.А. Илюхина здесь уточняет, что 

принципы права должны быть идентифицированы законодателем в 

качестве таковых, а следовательно, выражены в соответствующих 

формулировках в текстах официальных документов4. Таким образом, в 

рамках позитивистского правопонимания принципы права существуют 

исключительно в системе законодательства. 

                                                 
1 Основные положения методологии ХМСП, подробно изложены в работах основателя этой 

научной школы, д.ю.н., профессора НА МВД России А.А. Демичева. См. подробнее: Демичев 
А.А. Проблемы изучения правовой преемственности в хронодискретных моногеографических 

исследованиях // Юридическая техника. 2011. № 5. С. 160-165; Демичев А.А. О понятийном 

аппарате хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения // 
Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного 

моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам 

второй всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. – 
Нижний Новгород, 2019. С. 9-18. 
2 Илюхина В.А. Принципы права как предмет хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения // Актуальные проблемы и перспективы развития научной 
школы Хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения: сборник 

научных трудов по материалам второй всероссийской научной конференции / под ред. А.А. 

Демичева, К.А. Демичева. – Нижний Новгород, 2019. С. 39-47. 
3 Демичев А.А. Позитивистская классификация принципов современного российского права // 

Государство и право. 2014. №5. С. С. 6. 
4 Илюхина В.А. Указ. Соч. С. 41. 
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Хронодискретный анализ принципов гражданского права сопря-

жен с определенными сложностями, прежде всего, из-за позитивист-

ского правопонимания принципов права, как принципов законодатель-

ства. Здесь необходимо принимать во внимание тот факт, что дорево-

люционная юридическая техника находилась на принципиально ином 

уровне развития по сравнению с современной. Кроме того, надлежит 

помнить, что Гражданское уложение 1905 г., как и предшествующие 

ему проекты, так и осталось проектом, который, хоть и оказал опреде-

ленное влияние на Свод законов Российской империи, тем не менее 

официально так и не был принят. Исходя из этого, определенную дис-

куссионность имеет выделение таких принципов гражданского права, 

как принцип добросовестности, свободы договора и пр. 

Данные принципы, несомненно, существовали на доктринальном 

уровне, однако на уровне легальном их правовое бытование было до-

статочно размытым, что было связано с, уже упомянутым, несовер-

шенством юридической техники. В связи с этим, возникает закономер-

ный вопрос, может ли при достаточно размытом дореволюционном 

определении конкретного принципа гражданского права, он считаться 

таковым, или же, в силу его недостаточной определенности, его следу-

ет рассматривать, как отдельную идею, т.е. в качестве самостоятельно-

го предмета хронодискретного анализа? 

Однозначного ответа на это вопрос нет. Представляется, что в 

каждом конкретном случае необходимо тщательно изучать соответ-

ствующую дореволюционную нормативно-правовую базу, делая опре-

деленные поправки на уровень развития юридической техники. Только 

в этом случае, будет возможным сделать вывод о легальности соответ-

ствующего принципа и его соотносимости с современными принципа-

ми гражданского права, прежде всего, зафиксированными в Граждан-

ском кодексе РФ1. 

Следует отметить, что хронодискретный анализ принципов 

гражданского права не может быть сведен только к сопоставлению до-

революционных и современных институтов, поскольку в истории 

нашей страны был период Новой экономической политики (НЭПа), 

который почти на 10 лет внес существенные коррективы гражданско-

                                                 
1 Гражданское право: учебник: в 2 т. Том 2/под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. -М.: 
ИД «Форум»: Инфра-М, 2018. -560 с.; Гражданское право : учебник для вузов в трех частях/ 

под ред. В. И. Иванова, В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова. / Москва: Эксмо, 2009. Часть 2 

.- 720 с. 
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правовое регулирование советского государства1. В случае с НЭПом 

также необходимо обращать внимание на законодательное регулиро-

вание соответствующих принципов, выявляя особенности советской 

юридической техники того времени. Свертывание НЭПа, запрет част-

ной торговли в 1831 г. привели к новому хроноразрыву в бытовании 

ряда принципов гражданского права. 

В завершении необходимо подчеркнуть, что исходя из того, что 

любой принцип это, в первую очередь, основополагающая идея, следу-

ет понимать, что исследовательский потенциал методологии-ХМСП 

достаточно широк и может быть успешно использован при анализе не 

только легально закрепленных принципов гражданского права, но и 

принципов доктринальных, выступающих в качестве соответствующих 

идей. 
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Енгибарян М.А. 

 
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУТЕ КОМПЕНСАЦИИ 
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

 

На сегодняшний день в мировом сообществе часто встает вопрос 

о компенсациях в трудовой деятельности и о размерах справедливой 

заработной платы, которая присуждается работнику в ходе его дея-

тельности. Многие задаются вопросом об установлении института 

компенсации для реализации целей, направленных на улучшения усло-

вий труда, выделении дополнительных средств для поддержки работ-

ников попавших в трудную жизненную ситуацию или же банальной 

поддержки в кризисные годы, происходящие как в стране, так и в мире 

в целом. На протяжении веков человечество борется с бедностью, с 

социальным расслоением и преступностью. В глобальном плане эти 

пороки человеческой деятельности возникают в странах, где преобла-

дают попустительство, неграмотная политика, отсутствие реформ, 

направленных на поддержку людей и их развитие.  

Для понимания института компенсации нужно сначала понять, 

что собой представляет само это явление. По нашему мнению, компен-

сация – это направленное на восстановление социальной справедливо-

сти возмещение в установленных законодательством случаях физиче-

ским и юридическим лицам материального и нематериального ущерба 

или расходов, причиненных правомерными и неправомерными дей-

ствиями (бездействием), событиями и состояниями.  

Основывается эта дефиниция на таких признаках как:  

– целевая направленность на восстановление социальной спра-

ведливости; 

– предоставление на основании закрепленных законодатель-

ством юридических фактов; 

– реализация посредством возмещения; 

– возмещение всех разновидностей вреда, предусмотренных 

или закрепленных в законодательстве: материального и нематериаль-

ного, которые, в свою очередь, могут также подразделяться в зависи-

мости от объекта нарушенного блага. 

Если же говорить об институте компенсации, то между тем ее 

можно обозначить также авторской дефиницией, которая будет звучать 

как сложный межотраслевой институт права, включающий совокуп-

ность структурированных нормативно-правовых предписаний, полу-

чивших внешнюю форму их выражения и в полном объеме, регламен-
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тирующих отношения между различными субъектами по возмещению 

причиненных в результате как правомерных, так и неправомерных 

действий, событий, состояний материального или нематериального 

ущерба, или расходов. Из этого следует что институт компенсации 

представляет собой совокупность понятий и механизмов, которые поз-

воляют функционировать и взаимодействовать в тесной связи друг с 

другом различные отрасли права. 

В данной статье мы бы хотели проанализировать институт ком-

пенсации в трудовом праве.  

Единственное нормативное определение компенсации содержит-

ся в статье 164 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) , в которой закреплено, что это денежные выплаты, установленные 

в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими 

трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими 

федеральными законами.  

Это достаточно понятное определение, суть которого состоит в 

том, что работнику будут возмещены затраты, связанные с исполнени-

ем трудовых или иных обязанностей. Однако ТК РФ содержит поло-

жения, в соответствии с которыми компенсация выплачивается и в 

иных случаях, не связанных с затратами работника при исполнении 

трудовых или иных обязанностей. Например, в соответствии счастью 3 

статьи 180 ТК РФ при досрочном расторжении трудового договора с 

работником в связи с ликвидацией организации, сокращением числен-

ности или штата работников ему может быть выплачена компенсация. 

В соответствии со статьей 181 ТК РФ в случае расторжения трудового 

договора с руководителем организации, его заместителями и главным 

бухгалтером в связи со сменой собственника имущества организации 

новый собственник обязан выплатить указанным работникам компен-

сацию.  

Ни в первом, ни во втором случае компенсация не имеет целью 

возмещение каких-либо расходов работнику. Это означает, что рас-

смотренные выше положения вступают в противоречие с нормативным 

определением, представленным в статье 164 ТК РФ. Приведенные 

примеры неудачного использования термина «компенсация» в ТК РФ 

не являются исчерпывающими. На наш взгляд, данная терминологиче-

ская неопределенность может быть устранена при помощи использова-

ния отдельной терминологической единицы для определения элемен-

тов, формально не относящихся к компенсациям. Применительно к 

рассматриваемым примерам такой единицей может выступить термин 

«выходное пособие», который является распространенным атрибутом 
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корпоративной лексики. В общепринятом понимании именно данный 

термин обозначает комплекс мероприятий и совокупность денежных 

выплат, связанных с прекращением трудовых отношений с работником 

либо как полное или частичное возмещение работнику утраченного 

заработка на определенный период.  

Помимо вышесказанного целесообразно обратить внимание на 

использование такого словосочетания как «компенсационные выпла-

ты», которые в соответствии со статьей 129 ТК РФ являются составной 

частью заработной платы и не связаны с возмещением каких-либо за-

трат работнику. В связи с этим целесообразнее говорить о денежных 

выплатах в виде надбавок и доплат, исключив использование прилага-

тельного «компенсационный». Даже само использование словосочета-

ния «компенсационные выплаты» применительно к составной части 

заработной платы вызывает массу вопросов. Если обратиться к норма-

тивным правовым предписаниям, которые касаются заработной платы, 

то включение в нее компенсационных выплат вступает в противоречие 

с отдельными международными правовыми документами, которые в 

соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 

являются частью правовой системы Российской Федерации. Так, в со-

ответствии с Конвенцией международной организации труда 

№ 95«Относительно защиты заработной платы» заработная плата 

включает в себя только оплату труда или услуг работника и не включа-

ет в себя возмещение ущерба, расходов или затрат. 

Действующее российское законодательство содержит значи-

тельное количество нормативных правовых предписаний, в которых 

получили закрепление вопросы, связанные с компенсациями. При этом 

они получают свое внешнее выражение в источниках различных отрас-

лей права. Применительно к трудовому законодательству ТК РФ со-

держит целый раздел, посвященный гарантиям и компенсациям. Име-

ются отдельные законодательные акты, в полном объеме или частично 

посвященные компенсациям: федеральный закон от 30.04.2010 № 68-

ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-

ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» ; 

закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях» и др. Имеется значи-

тельное количество подзаконных нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих разные виды компенсаций, порядок их назначения, сро-

ки, получателей и т.д.: Постановление Правительства РФ от 02.07.2013 

№ 563 «О порядке выплаты компенсации за использование федераль-
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ными государственными гражданскими служащими личного транспор-

та (легковые автомобили и мотоциклы) в служебных целях и возмеще-

ния расходов, связанных с его использованием» ; постановление Пра-

вительства РФ от 11.12.2014 № 1351 «О порядке компенсации расхо-

дов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностей, лицам, являющимся получателями страховых 

пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию, и членам их семей» ; приказ ФСИН России от 29.08.2019 № 742 

«Об утверждении Порядка выплаты отдельным категориям сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы Российской Федерации денеж-

ной компенсации вместо положенных по нормам снабжения предметов 

вещевого имущества личного пользования» ; приказ Генпрокуратуры 

России от 02.10.2018 № 625 «О порядке и размере выплаты денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилых помещений прокурорам и ра-

ботникам, замещающим в научных и образовательных организациях 

прокуратуры Российской Федерации должности, по которым преду-

смотрено присвоение классных чинов» и др. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о компенсации за-

трат лицам, задействованных в отправлении правосудия в качестве 

присяжных заседателей . 

Предварительно можно сказать, что институт компенсации в 

трудовом праве начинает действовать в случае расходов, возникающих 

у работника в связи с исполнением трудовых обязанностей, причине-

ния вреда жизни или здоровью при исполнении работником трудовых 

и иных обязанностей, а также в результате неправомерных действий 

или бездействий работодателя. 

А как быть с иными случаями, когда в ТК РФ используется тер-

мин «компенсация» и являются ли они компенсацией? В основном они 

касаются прав работника и правомерных действий работодателя. Они 

не направлены на компенсацию расходов работника или возмещение 

ему какого-либо вреда. В обозначенных выше примерах видится воз-

можность представления компенсации за нарушение трудовых прав 

работников с их согласия, которые как раз и компенсируются работо-

дателем (переработка, ненормированный рабочий день, неиспользо-

ванный отпуск и др.). 

Можно условно согласиться с мнением П.А. Панова, который 

отмечает, что предусмотренные нормативными правовыми предписа-

ниями института компенсации специального характера по основанию 

применения можно объединить в две группы: нормативные правовые 

предписания в соответствии с которыми происходит компенсация в 

145



результате нарушения прав работника (компенсация за время вынуж-

денного прогула, компенсация морального вреда), и компенсации, ко-

торые не связаны с нарушением его прав (компенсации за использова-

ние личного имущества работника, за труд в особых условиях, при 

направлении в командировку и т.д.)» . Условность связана с тем, что 

данные компенсации не подпадают под их определение в статье 164 

ТК РФ. Причем некоторые из них больше подойдут под компенсаци-

онные выплаты.  

Учитывая анализ положений ТК РФ, их толкование, мы имеем 

значительное количество нормативных правовых предписаний инсти-

тута компенсаций, которые закрепляют возможность получения ком-

пенсаций связанных с нарушением прав работника и не имеющих 

направленности на возмещение расходов или причиненного вреда.  

На основании вышесказанного можно сказать, что трудовое за-

конодательство не всегда придерживается предлагаемого в статье 164 

ТК РФ понятия компенсаций, если конечно не понимает очень широко 

термин «затраты», включая в него не только расходы, но и возмещение 

причиненного вреда в любой его разновидности, в том числе при пра-

вомерных и неправомерных действиях и бездействиях работодателя.  

Большая часть норм общего характера института компенсации 

закреплена в разделе 7 ТК РФ, статья 165 которого устанавливает ос-

нования предоставления компенсаций работнику: 

–направление в служебные командировки; 

– переезд на работу в другую местность; 

– исполнение государственных или общественных обязанно-

стей; 

– совмещение работы с получением образования; 

– вынужденное прекращение работы не по вине работника; 

– предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска; 

– в некоторых случаях прекращение трудового договора; 

– в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой 

книжки при увольнении работника; 

– в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными феде-

ральными законами. 

ТК РФ помимо обозначенных содержит еще иные основания 

предоставления компенсаций. Вот некоторые из них: 

– компенсация затрат, связанных с участием в коллективных 

переговорах (ст. 39 ТК РФ). При этом указывается о компенсации всех 

затрат, а каких не определено. Также закреплено, что порядок компен-

сации должен быть предусмотрен нормами трудового законодательства 
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и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права, коллективным договором, соглашением. В ТК РФ дан-

ные нормативно-правовые предписания специального характера, опре-

деляющие обозначенный порядок отсутствуют; 

– компенсация при расторжении трудового договора при отказе 

работника от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели (ст. 74 ТК РФ). Несмотря на 

то, что в ТК РФ в разделе 7 есть отдельная глава, посвященная компен-

сациям в случаях прекращения трудового договора, в ней обозначенная 

компенсация не находит отражения; 

– компенсация за увеличение продолжительности рабочего 

времени (ст. 92 ТК РФ) в порядке, размерах и на условиях, которые 

установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллек-

тивными договорами; 

– компенсация ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска (ст. 117 ТК РФ); 

– компенсация части ежегодного оплачиваемого отпуска 

(ст. 126 ТК РФ); 

– компенсация за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК 

РФ); 

– компенсация за нарушение установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику (ст. 236 ТК РФ); 

– компенсация за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни (ст. 290 ТК РФ) и др. 

Перечисленное применительно к институту компенсации в тру-

довом праве позволяет говорить о наличии в трудовом законодатель-

стве нормативных правовых предписаний как общего, так и специаль-

ного характера, что представляет собой систему института компенса-

ции, отмеченную нами. 

Анализ института компенсации в трудовом законодательстве 

позволяет констатировать наличие неполного содержательного напол-

нения нормативных правовых предписаний общего характера, и осо-

бенно, это характерно применительно к категории «компенсация». По-

этому предлагаем следующую редакцию части 2 статьи 164: «Компен-

сации представляют собой денежные выплаты, установленные в целях 

возмещения затрат работникам, а также причиненного им вреда, свя-

занных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, преду-

смотренных настоящим Кодексом и другими федеральными закона-

ми». 

147



Список использованной литературы: 

 
1. Демичев А.А. «Теневое право» и суд присяжных // Государство и 

право. 2004. № 7. С. 104–107. 

2. Демичев А.А. Компенсационные выплаты присяжным заседате-

лям в Российской империи // История государства и права. 2017. № 17. С. 

58-61. 

3. Панoв П.А. Кoмпенсациoнные выплаты и кoмпенсации в 

трудoвoм праве: научнo-практическoе исследoвание / oтв. ред. Д.Л. Куз-

нецoв. М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2011. 

 

148



Еремич О.Н. 

 
О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ» 
И «ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ СООБЩЕНИЕ» 

 
Юридическое уведомление тесно пересекается в объеме с юри-

дически значимым сообщением. Уже было указано, что юридически 

значимое сообщение определено законодателем только относительно 

гражданских правоотношений.  

«Юридически значимые действия вообще невозможны без воли: 

тем они и отличаются от юридических событий. Однако в случаях с 

юридическими актами воле придается правопорождающее и правопре-

кращающее значение. Для юридически значимых сообщений важно 

именно действие (доставка заявления, уведомления, извещения, требо-

вания). Юридически значимые сообщения влекут юридические по-

следствия вне зависимости от того, была ли направлена воля лица на 

возникновение юридических последствий, т.е. относятся к юридиче-

ским поступкам, не образуя какой-то особой группы юридических фак-

тов. Конечно, в силу специфических требований закона к ним (а имен-

но к сообщению как предмету действия) юридически значимые сооб-

щения составляют особую группу юридических поступков, отличаясь, 

например, от тех правомерных действий, предметом которых выступа-

ет вещь, например создание вещи. 

Вместе с тем важно отметить, что юридически значимая воля 

может содержаться в той информации, которая доставляется адресату и 

выступает предметом юридически значимого сообщения как действия 

(например, уведомление должника о переходе права требования к но-

вому кредитору на основании цессии). В этом случае то, что доставля-

ется, является юридическим актом (сделкой, решением собрания), но 

на правовую природу юридически значимого сообщения не влияет1. 

Возможны юридически значимые сообщения, информация в которых 

никак не связана с волей. В качестве примера можно привести требо-

вание одного из участников общей собственности о выделе ему доли из 

общего имущества (ст. 252 ГК РФ), заявление о предоставлении согла-

сия кредитора на перевод долга (ст. 391 ГК РФ), требование совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, облада-

ющих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа 

                                                 
1 Хужин А.М., Реформа гражданского законодательства как предпосылка развития общей 

теории цивилистики//Гражданское право. -2016. -№ 4. -С. 37-39. 
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голосов участников общества, созыва исполнительным органом обще-

ства внеочередного общего собрания участников общества (п. 2 ст. 35 

Закона об ООО). Тем самым подтверждается вывод о том, что юриди-

чески значимое сообщение не является ни юридическим актом, ни да-

же сделкоподобным действием». 

Широкое легальное понимание юридически значимого сообще-

ния позволяет вполне оправданно ученым-цивилистам относить к ним 

все те акты человеческой коммуникации (заявления, извещения, требо-

вания, уведомления и т.п.), которые в силу закона или условий сделки 

влекут те или иные гражданско-правовые последствия. Таким образом, 

речь идет о правовых эффектах, которые носят сугубо гражданско-

правовой характер1. Однако не стоит исключать возможность приме-

нения в данном случае межотраслевой аналогии закона. Об этом гово-

рит и судебная практика: «Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению 

также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессу-

альным или арбитражным процессуальным законодательством не 

предусмотрено иное»2. 

Таким образом, понимая юридически значимое сообщение как 

общеправовое явление, распространяя его понятие на все отрасли рос-

сийского права, можно сделать вывод, что юридическое уведомление 

является одним из видов юридически значимого сообщения.  

Однако стоит уточнить, что в гражданском праве правовые по-

следствия связаны только с доставленным (полученным) юридически 

значимым сообщением. В свою очередь юридическое уведомление по-

рождает правовые последствия не только как положительный, но и как 

отрицательный юридический факт.  
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Ершов Н.Н. 
 

О СОВМЕСТНОМ ЗАВЕЩАНИИ СУПРУГОВ 
КАК НОВЕЛЛЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА 

 

С 1 июня 2019 года в Российской Федерации1 появилась воз-

можность совершать совместные завещания, этим самым расширяется 

свобода завещания, потому что у супругов появилось право выбора- 

совершить обычное одностороннее завещание либо совместное заве-

щание.  

Институт совместного завещания имеется в Германском граж-

данском законодательстве. Взаимозависимое совместное завещание 

супругов известно не только в Германии, но и в других странах, 

например в Эстонии, Израиле, и отличается от взаимного завещания 

тем, что, если супруги сделали взаимное завещание в пользу друг друга 

либо определили иное лицо, которому перейдет наследство пережив-

шего супруга, предполагается, что распоряжение не должно быть сде-

лано без распоряжения другого супруга2. 

Совместное завещание супругов имеет некоторые особенности.  

По обоюдному согласию в совместном завещании могут распо-

рядится как общим имуществом супругов, так и имуществом принад-

лежащим супругам на праве индивидуальной собственности, завещать 

имущество любым лицам, включая друг друга, определять доли 

наследников в составе наследственной массы, определять имущество, 

входящее в наследственную массу каждого из супругов, при этом не 

нарушая права третьих лиц, лишить наследства одного, нескольких или 

всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а 

также включить в совместное завещание супругов иные завещательные 

распоряжения.  

При составлении совместного завещания супруги должны со-

блюдать требования об обязательной доле в наследстве и о запрете 

наследования недостойными наследниками.  

Совместное завещание супругов подлежит обязательному нота-

риальному удостоверению, при удостоверении нотариус обязан осу-

ществлять видеофиксацию процедуры совместного завещания супру-

гов, если против этого супруги не возражают. 

                                                 
1 Федеральный закон от 19 июля 2018 г. №217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части 

первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации»// СПС 
«КонсультантПлюс» 
2 Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследствен-

ные договоры и совместные завещания). 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Статут, 2019. 302 с. 
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Совместное завещание супругов и наследственный договор не 

могут совершатся как завещания, приравненные к нотариально удосто-

веренным.  

Совместные завещания супругов, также как и наследственные 

договоры и завещания, содержащие решение об учреждении наслед-

ственного фонда, не могут быть закрытыми, данное правило действует 

и в отношении завещаний в чрезвычайных обстоятельствах, несоблю-

дение этих требований влечет за собой их ничтожность. 

Совместное завещание может быть изменено или отменено по 

обоюдному согласию супругов при нотариальном удостоверении, так-

же каждый из супругов в любое время, в том числе после смерти дру-

гого супруга, совершить последующее завещание, а также отменить 

совместное завещание супругов. 

Утрачивает силу совместное завещание в результате расторже-

ния брака либо признания брака недействительным, как до так и после 

смерти одного из супругов. Совместное завещание супругов также мо-

жет быть оспорено по иску любого из них при жизни. После смерти 

одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга сов-

местное завещание может быть оспорено по иску лица, права или за-

конные интересы которого нарушены этим завещанием1. 

Стоит отметить, что некоторые положения предложенной кон-

струкции не способствуют стабильности отношений по созданию прав 

и обязанностей после открытия наследства. Совместное завещание 

позволяет каждому из супругов при жизни быть уверенным, что иму-

щество, причитающееся второму, не будет им "тайно" завещано кому-

либо еще. В случае совершения единоличного завещания или акта от-

мены совместного завещания информация об этом сразу же станет из-

вестна второму супругу через нотариуса. Пожалуй, лишь эта функция в 

совокупности с возможностями "контролирующего" супруга воздей-

ствовать на волю другого способна погасить некоторые конфликты в 

сфере наследования2. 

 К совместному завещанию могут быть применены и правила о 

завещательных распоряжениях. 

Гражданин, составляя совместное завещание, вправе подназна-

чить наследника. Это право закреплено в ст. 1121 ГК РФ: завещатель 

вправе указывать в завещании другого наследника на случай, если 

                                                 
1 Голубева Т.Ю., Афанасьев М.А. Новеллы наследства: совершение супругами совместных 
завещаний // Наследственное право. 2019. N 2. С. 18 - 21. 
2 Рудик И.Е. Совместное завещание и наследственный договор как инструменты планирова-

ния наследства супругами // Наследственное право. 2019. N 2. С. 22 - 25. 
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назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не при-

мет его. Например, возможна такая формулировка: «все свое имуще-

ство завещаю гражданину А. Если гражданин А умрет раньше откры-

тия наследства, то все свое имущество завещаю гражданину Б». 

Одним из видов завещательных распоряжений является завеща-

тельный отказ (легат). Завещатель вправе возложить на наследника по 

завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный от-

каз) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые 

приобретают право требовать его исполнения (ст. 1137 ГК РФ). 

Например, наследодатель оставил все свое имущество сыну и обязал 

его выплатить определенную денежную сумму племяннику1. 

Отказополучатель не является наследником и поэтому не несет 

ответственность по долгам наследодателя, не платит государственную 

пошлину при получении завещательного отказа. Данная позиция не 

единственная, и, например, М.В. Гордон высказывался, что «на отка-

зополучателя как на преемника наследодателя распространяются пра-

вила об ответственности по долгам наследодателя пропорционально 

той части наследственной массы, которая к нему переходит»2. Однако 

большинство авторов и судебная практика придерживаются первой 

точки зрения, тем более что завещательный отказ может быть не в виде 

передачи части имущества, а, например, состоять в прощении долга, 

возложении обязанности купить какую-либо вещь и передать ее отка-

зополучателю. 

К особым завещательным распоряжениям относится также воз-

ложение на наследника совершения каких-либо действий, направлен-

ных на осуществление какой-либо общеполезной цели, либо иной не 

противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению 

наследодателя в соответствии с его последней волей (ст. 1139 ГК РФ). 

Например, обязанность организовать выставку произведений умершего 

художника. Если эти действия носят имущественный характер, то к 

возложению применяются правила о завещательном отказе. 

Основное отличие возложения от отказа заключается в том, что 

даже при имущественном характере возложения завещанием не уста-

навливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих 

право требования исполнения возложения, значительно шире, чем в 

случае неисполнения завещательного отказа. 

                                                 
1 Гражданское право: учебник: в 2 т. Том 2/под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. -М.: 

ИД «Форум»: Инфра-М, 2018. -560 с. 
2 Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1967. С. 58. 
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В целом, необходимо отметить, что институт совместного заве-

щания, как новелла наследственного права, имеет больше проблемных 

вопросов, чем практических ответов. Возможно, в процессе правопри-

менения, данному институту удастся вписаться в современную модель 

наследственного правопреемства, а не остаться «мертворожденным» 

законоположением. 
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Кабанова Ю.С. 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРАВ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ РЕБЕНКА 
В СФЕРЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК 

 

На данном этапе развития современного общества особое вни-

мание уделяется семье и семейным ценностям, поддержанию незащи-

щенных слоев населения в семье, таких как дети, нетрудоспособные 

лица. Об актуальности данной работы свидетельствует и внесение из-

менений в Конституцию РФ 1993 года. В соответствии с предложен-

ными Президентом Российской Федерации поправками в ст. 67 Кон-

ституции РФ: «Дети являются важнейшим достоянием России. Госу-

дарство принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, 

оставшихся без попечения родителей»1.  

Поддержание семьи и детей встречается во многих нормативных 

правовых актов, но особое внимание данному вопросу уделено в Се-

мейном кодексе РФ (далее СК РФ). В нем подробно регламентируются 

права и обязанности родителей в отношении детей, а также права и 

обязанности детей. Однако как уже не раз отмечалось современными 

научными деятелями, в СК РФ до сих пор не прописан круг членов се-

мьи, а также не определены права и обязанности между указанными 

лицами2. Отсюда возникает вопрос как относиться к закрепленному в 

ст. 60 СК РФ положению, согласно которому при осуществлении роди-

телями правомочий по управлению имуществом ребенка на них рас-

пространяются правила, установленные гражданским законодатель-

ством в отношении распоряжения имуществом подопечного, а именно 

ст. 37 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ).  

В указанной статье установлены требования для опекунов и по-

печителей по распоряжению имуществом подопечного и его доходами. 

Анализируя статью, можно сделать вывод, что независимо от того яв-

ляются лица, осуществляющие воспитание ребенка опекунами, попе-

чителями или родителями, у них одинаковые обязанности в сфере рас-

поряжения собственностью ребенка – обязательное одобрение органа-

ми опеки всех сделок за исключением предусмотренных федеральным 

                                                 
1 Закон «О поправке к Конституции Российской Федерации». URL: 

http://duma.gov.ru/news/48045/ (дата обращения: 12.04.2020). 
2 Зрелов, А.П. Современные проблемы межотраслевого применения понятия «член семьи» // 
Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 6. С. 70 – 74; Шершень, Т.В. О праве на 

семью и проблеме определения понятия семьи в современном российском праве // Семейное 

и жилищное право. 2010. № 6. С. 14 - 17. 
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законом «Об опеке и попечительстве». Например, при наличии у ре-

бенка права на получение алиментов, родители должны отчитываться в 

органы опеки и попечительства о тратах алиментов, а при приобрете-

нии какого-либо крупного имущества на данные средства спрашивать 

разрешение органа опеки1.  

На наш взгляд данная норма ограничивает права родителей и 

нагружает органы опеки ненужной работой, ведь если следовать «бук-

ве закона», то каждый родитель, приобретая то или иное имущество 

для ребенка на его средства, обязан отправить отчет до 1 февраля года 

следующего за отчетным о расходовании денежных средств и при этом 

получить разрешение органов опеки и попечительства на какие-либо 

крупные траты.  

Если рассматривать российскую действительность то можно 

констатировать факт, что большинство родителей об этой норме не 

знают, а контроль со стороны органов опеки заключается лишь в одоб-

рении сделок с недвижимостью, если ребенок является собственником 

недвижимости, в остальных случаях их участия не наблюдается. По-

ложения данной статьи необходимо четко сформулировать, для устра-

нения ситуации при которой большинство родителей на данный мо-

мент являются нарушителями закона, распоряжаясь средствами ребен-

ка не в том ракурсе, в котором предполагает современное законода-

тельство. 

Еще одним вопросом является запрет опекунам, попечителям, их 

супругам и близким родственникам совершать сделки с подопечным, 

за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или 

в безвозмездное пользование2. Раз СК РФ в ст. 60 приравнивает роди-

телей, опекунов и попечителей, то получается, что родители не вправе 

продавать своим детям имущество, этого права лишены и кровные ба-

бушки и дедушки, так как в соответствии с СК РФ они являются близ-

кими родственниками родителей ребенка.  

Возникает вопрос, почему бабушка и дедушка продавать свое 

имущество по гражданскому законодательству могут любому лицу, за 

исключением родных внуков. Ведь не всегда желание продать имуще-

ство внукам это желание получить выгоду. Иногда бабушки и дедушки 

таким образом хотят обезопасить свою старость, получив некую сумму 

необходимую им для жизни, либо наоборот дать что-то на будущее 

                                                 
1 Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/ (дата обращения: 12.04.2020).  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 12.04.2020). 
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внуку, боясь того что по наследству данная недвижимость перейдет 

недобросовестным родителям. К тому же если анализировать нормы 

ГК РФ касательно права собственности, то собственник имущества 

имеет право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, 

и если он желает продать имущество, а не подарить его безвозмездно 

то это его законное право, закрепленное также в Конституции РФ.  

В отношении опекунов и попечителей такой запрет, несомненно, 

обоснован, однако приравнивание в правах и обязанностях родителей, 

опекунов и попечителей на наш взгляд есть нарушение прав родителей 

как с точки зрения семейного законодательства, так и гражданского. 

Таким образом, необходимо нормы ст. 37 ГК РФ и ст. 60 СК РФ приве-

сти в соответствие, исключив слепое приравнивание опекунов, попечи-

телей и родителей. Ведь все-таки большинство родителей в России 

действуют в первую очередь в интересах детей, а не в своих личных 

интересах и при распоряжении доходами подопечного и при распоря-

жении своим имуществом заботятся о благополучии всей семьи в це-

лом, а не отдельных взятых лиц. 
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Карпычев В.Ю., Немкова Н.А.  
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

 

Первая попытка регулирования больших пользовательских дан-

ных была предпринята в 2018 г., когда в Государственную думу Рос-

сийской Федерации был внесен законопроект1. Однако в связи с мно-

гочисленными замечаниями законопроект был направлен на доработку. 

Два ода спустя, Министерство цифрового развития, связи и мас-

совых коммуникаций Российской Федерации разместило для обще-

ственного обсуждения проект изменений в федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»2, 

направленных на устранение правовых пробелов в регулировании обо-

рота больших данных в России. Разработка проведена в рамках работы 

по федеральному проекту «Нормативное регулирование цифровой сре-

ды» национального проекта «Цифровая экономика» и исполнения пе-

речня поручений по реализации послания Президента России Феде-

ральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года.  

В частности, правительству и Госдуме поручено внести до 1 

июля 2020 года в законодательство РФ изменения, предусматриваю-

щие «обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с 

учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина 

при обработке его персональных данных». 

Прежде всего, в проекте Минкомсвязи России предпринята по-

пытка дать правовое определение широко используемому, но до насто-

ящего времени не определенному понятию большие данные.  

Следует отметить, что в Интернете обсуждаются различные точ-

ки зрения на большие данные. Предлагается рассматривать в качестве 
больших данных любую информацию, не относящуюся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому субъекту персональных 

данных (всё, что не является персональными данными). Или акценти-

руются технологические, организационные и целевые характеристики 

понятия3. 

В довольно лингвистически сложной и громоздкой конструкции 

авторы актуального законопроекта попытались отразить организаци-

                                                 
1 Сайт СОЗД ГАС «Законотворчество». URL ttps://sozd.duma.gov.ru/bill/571124-7 
2 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99549 
3 Регулирование больших данных в России. Сайт Proright URL: 

https://proright.ru/2018/12/03/bigdata/ 
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онные, технологические и правовые аспекты понятия. В целом, это 

удалось, но осталось ощущение «зонтичности» (излишней обобщенно-

сти) определения. 

В пояснительной записке к проекту указаны цели внесения про-

екта, при этом отмечается, что обеспечивается «одновременное сохра-

нение юридических гарантий прав и законных интересов всех заинте-

ресованных лиц». 

Методы «соблюдения интересов» - традиционные для регулиро-

вания подобного рода информационных отношений и в основе пред-

ставляют собой копирайт аналогичных методов, предусмотренных фе-

деральным законом «О персональных данных». 

Оперативно в Интернете и периодической печати появились 

мнения различных экспертов по рассматриваемому законопроекту1. В 

целом, оценка осторожно-отрицательная, а у автора возникает ощуще-

ние, что предлагаемые поправки больше подходят для закона «О пер-

сональных данных». 

При этом, не ставя под сомнение общую актуальность этого за-

кона, мы задаемся вопросом о принципиальной правомерности обра-

ботки больших (не только персональных) данных, полученных из ис-

точников, не принадлежащих оператору больших данных. 

Дело в том, что технологии больших данных вкупе с технологи-

ей Data Mining (раскопка данных) позволяют добывать скрытую в 

больших данных информацию (закономерности, взаимосвязи и тен-

денции). Иначе говоря, на основе открытых данных оператор больших 

данных может получить информацию, для которой обладатель в силу 

технических, организационных и правовых причин не может устано-

вить статус ограниченного доступа. 

Таким образом, обработка больших данных с целью получения 

сторонней скрытой информации есть не что иное, как аналитическая 

разведка, которая до настоящего времени являлась, пожалуй, един-

ственным легальным способом добычи данных из открытых источни-

ков. Однако эффективность этого способа с использованием названных 

технологий многократно возрастает. 

Степень общественной опасности таких деяний оценить доста-

точно сложно. Видимо, она может варьироваться в достаточно широ-

ких пределах. Также сложно выработать технический и правовой ме-

                                                 
1 Портал «Радиочастотный спектр». Как собираются регулировать большие данные. URL: 

https://www.rspectr.com/articles/598/kak-sobirayutsya-regulirovat-bolshie-dannye; Газета "Ком-

мерсантъ". №32. от 21.02.2020, стр 7. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4261592 
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ханизм противодействия такого рода деятельности в случае необходи-

мости. 

Как представляется, с этой точки зрения технология больших 

данных создает еще одну проблему правового регулирования обще-

ственных отношений в информационной сфере и, как следствие, воз-

можные трудности отправления судопроизводства по делам о непра-

вомерном доступе к охраняемой законом информации. 
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Королев М. П. 

 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ (ВОЛОНТЕРСКИХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РОССИИ 

 

Одним из атрибутов развития современного общества является 

нарастающая активность граждан, трансформирующаяся в доброволь-

ческую (волонтерскую) деятельность. Спектр направлений приложения 

усилий добровольцев весьма широк, от участия в организации спор-

тивных мероприятий до оказания помощи инвалидам и людям пре-

клонного возраста. В контексте функций т.н. «силовых» государствен-

ных структур, в т.ч. МВД и МЧС волонтеры представляют собой зна-

чительный по численности, зачастую неформальный корпус помощни-

ков при проведении мероприятий по поиску пропавших без вести лю-

дей всех возрастов и социальных групп. 

По данным АНО «Агентство стратегических инициатив по про-

движению новых проектов» в добровольческой деятельности участву-

ют до 15% населения, стоимость ресурсов добровольческого труда в 

некоммерческом секторе может составить ежегодно свыше 16 млрд. 

руб.1  

В настоящей статье рассматривается существующая в настоящее 

время в Российской Федерации юридическая основа добровольческой 

деятельности, приводятся некоторые пробелы в системе правовых 

норм, регулирующих отношения возникающие в ходе такой деятельно-

сти. 

Формирование нормативно-правовой базы добровольческой дея-

тельности сопровождалось научными исследованиями в этой области, 

в том числе диссертационными.2 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 

добровольческую деятельность является Федеральный закон № 135-ФЗ 

от 11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» (далее ФЗ № 135-ФЗ). На момент принятия закон име-

новался как Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

                                                 
1 Официальный сайт АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» [Электронный ресурс]. URL: // https://asi.ru/social/volunteers// (дата обращения: 

26.03.2020). 
2 См. например, Жаворонков Р.Н. Гражданско-правовое регулирование добровольческой и 
благотворительной деятельности в Российской Федерации. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2004; Данилова Е. В. Международный опыт волонтерской деятельности. // Вестник РМАТ 

2015. №4. С. 10-14. 
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благотворительных организациях» и содержал лишь нормы о благо-

творительности. 

Федеральным законом №15-ФЗ от 15. 02. 2015г. «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства) ФЗ № 135-ФЗ был дополнен 

разделом III.1 «Условия и порядок осуществления добровольческой 

(волонтерской деятельности». 

Добровольческая (волонтерская) деятельность определена как 

добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ 

и (или) оказания услуг. Участники добровольческой (волонтерской) 

деятельности делятся на три категории: сами добровольцы, т.е. физи-

ческие лица; организаторы добровольческой деятельности и добро-

вольческие организации. 

Статья 17.1 ФЗ № 135-ФЗ устанавливает права и обязанности 

добровольца (волонтера), согласно которой условия осуществления 

добровольческой деятельности могут быть закреплены в гражданско-

правовом договоре, который заключается между добровольцем и ли-

цом, в чьих интересах действует волонтер. 

В соответствии с п. 6 данной статьи предметом такого договора 

является безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) работ 

и (или) оказание им услуг. Договор может предусматривать возмеще-

ние расходов добровольца на питание, приобретение форменной и спе-

циальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, 

предоставление помещения во временное пользование, оплату проезда 

до места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добро-

вольное медицинское страхование добровольца либо на страхование 

его жизни или здоровья. 

На сегодняшний день в России организованы и функционируют 

множество добровольческих организаций в самых разных областях. 

Рядом региональных правительств в субъектах Российской Федерации 

приняты программы содействия развитию добровольческого движения. 

Правительством города Москвы учреждено Государственное бюджет-

ное учреждение «Мосволонтер» в базе которого зарегистрировано бо-

лее 80 000 граждан1. Деятельность по координации и содействию доб-

ровольчеству осуществляется по широкому спектру направлений, та-

ких как социальное, событийное, медицинское, спортивное, экологиче-

ское, культурное волонтерство.  

                                                 
1 Официальный сайт ГБУ «Мосволонтер» [Электронный ресурс]. URL: //  

https://mosvolonter.ru/static/o_nas// (дата обращения: 26.03.2020). 
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Отдельным направлением добровольческой деятельности явля-

ется волонтерство общественной безопасности – деятельность по ока-

занию службам экстренного реагирования в профилактике и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций, помощь в организации обес-

печения безопасности на массовых событиях, поиске пропавших лю-

дей, содействие интернет-безопасности и т.д. В России в течение по-

следних 10 лет появилось немало добровольческих объединений граж-

дан, занимающихся вопросами безопасности, в частности поиском 

пропавших граждан. Наиболее известный из них Поисково-

спасательный отряд (ПСО) «Лиза Алерт» основанный в 2010г. в г. 

Москва и насчитывающий на территории всей страны около 10 000 

добровольцев. 

Организаторы добровольческой деятельности и добровольческие 

организации имеют право получать поддержку органов государствен-

ной власти и осуществлять с ними взаимодействие, участвовать в фор-

мировании и деятельности координационных и совещательных органов 

при органах власти. 

В свою очередь органы власти субъектов и муниципалитетов в 

соответствии со ст. 17.3 ФЗ № 135-ФЗ разрабатывают и реализуют гос-

ударственные и муниципальные программы по поддержке доброволь-

чества, образуют соответствующие координационные структуры. Так, 

распоряжением Правительства Нижегородской области №16-Р от 17. 

01. 2019г. создан совет по развитию добровольческого (волонтерского) 

движения Нижегородской области, который призван обеспечивать со-

гласованность действий территориальных органов власти, обществен-

ных, в том числе волонтерских организаций,  

Для развития волонтерского движения в России упомянутым 

выше АНО «Агентством стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» разработаны Методические рекомендации по внедре-

нию стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах. 

Рекомендации содержат так называемые девять шагов по продвиже-

нию волонтерства и предусматривают как организационные мероприя-

тия, так и финансовые рычаги стимулирования добровольческой дея-

тельности.1 

Несмотря на позитивную динамику развития добровольчества в 

России нельзя не отметить, что существуют и сдерживающие факторы, 

в том числе правового характера. К ним можно отнести отсутствие 

                                                 
1 Официальный сайт АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» [Электронный ресурс]. URL: // https://asi.ru/upload/medialibrary/ff7/Standart-

podderzhki-dobrovolchestva_internet.pdf/ (дата обращения: 26.03.2020). 
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прозрачного механизма взаимодействия органов власти с доброволь-

цами, действующий ФЗ № 135-ФЗ содержит лишь установки самого 

общего характера. Отсутствует льготный налоговый режим операций 

по оплате проезда, питания и других нужд волонтера организаторами 

добровольческой деятельности. Остаются не проработанными вопросы 

предоставления льгот и преференций в рамках трудовых, пенсионных, 

страховых отношений, возникающих у волонтера с работодателем, 

государством и страховыми структурами при осуществлении добро-

вольческой деятельности 

Таким образом, можно констатировать наличие не реализован-

ного на сегодняшний день правового ресурса в выстраивании системы 

и стимулирования добровольческой деятельности. 
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Кротова Е.Н. 

НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЯНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВСЛЕДСТВИЕ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

 

В сфере правоприменения в большинстве случаев основанием 

возникновения обязательств вследствие причинения вреда является 

наличие признаков конкретного правонарушения, которые закреплены 

определенными нормативно-правовыми актами. Однако в юридической 

науке столкнулись с таким феноменом как «неправомерное деяние», ко-

торое шире понятия «правонарушение» и, кроме последнего, включает в 

себя также злоупотребление правом и объективно-противоправное дея-

ние. Ввиду участившихся случаев проявления неправомерных деяний, 

как одного из важнейшего вида юридических фактов, на сегодняшний 

момент первостепенное значение приобретает как раз определение места 

и роли неправомерных деяний при установлении оснований возникно-

вения обязательств вследствие причинения вреда. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации в главе 59 «Обя-

зательства вследствие причинения вреда» перечислены основания воз-

никновения указанных обязательств. К ним относят следующие: при-

чинение вреда в состоянии необходимой обороны либо в состоянии 

крайней необходимости; ответственность за вред, причиненный граж-

данином, признанным недееспособным либо ограниченно дееспособ-

ным; ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте до четырнадцати лет либо в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет; ответственность юридического лица или гражданина 

за вред, причиненный его работником и др1. Зачастую указанные осно-

вания напрямую связаны фактом совершения неправомерных деяний, 

поскольку одним из важнейших признаков последнего является обще-

ственная вредность. В статье 1064 ГК РФ, в свою очередь, прописано, 

что «вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возме-

щению в полном объеме лицом, причинившим вред». Таким образом, 

взаимосвязь между возникновением обязательств вследствие причине-

ния вреда и фактом совершения неправомерного деяния налицо. 

Данную закономерность можно проследить, например, при уста-

новлении ответственности за вред, причиненный гражданином, при-

                                                 
1 Гражданское право: в 2 т. Том 1: учебник / под общ.ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. 

165



знанным недееспособным (ст. 1076 ГК РФ). Здесь, как правило, лицо 

совершает объективно-противоправное деяние как разновидность не-

правомерного деяния, в котором отсутствует и субъект и субъективная 

сторона. Указанные объективно-противоправные деяния совершаются 

недееспособными лицами, которые не осознают и не могут осознавать 

противоправность (вредность) своего поведения. В особенности, это 

относится к действиям субъектов – физических лиц, имеющих заболе-

вания или психические расстройства, исключающие вменяемость (не-

вменяемых). Например, деяние пациента психиатрической больницы 

закрытого типа, причинившего вред здоровью третьих лиц или имуще-

ству больницы, хотя и является противоправным, но не содержит в се-

бе субъекта и субъективной стороны. При совершении подобных дей-

ствий вред, причиненный третьим лицам, должен быть возмещен, од-

нако самостоятельно субъект этого сделать не может, ввиду своей не-

дееспособности. В статье 1076 ГК РФ указано, как следует поступать в 

таком случае: «Вред, причиненный гражданином, признанным недее-

способным, возмещают его опекун или организация, обязанная осу-

ществлять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по 

их вине1». В приведённом выше примере прослеживается взаимосвязь 

между такой разновидностью неправомерного деяния как объективно-

противоправное поведение2 и одним из оснований возникновения обя-

зательства вследствие причинения вреда, прописанном в ГК РФ. Но тут 

закономерно возникает вопрос: «Могут ли рассматриваемые основания 

возмещения вреда возникнуть при совершении других разновидностей 

неправомерного деяния, таких как правонарушение и злоупотребление 

правом?» 

Безусловно, при анализе ряда положений Гражданского кодекса 

РФ можно найти множество примеров, когда и другие разновидности 

неправомерного деяния могут служить основанием возникновения обя-

зательств вследствие причинения вреда. Так, примером закрепления на 

законодательном уровне ответственности за такую разновидность не-

правомерного деяния как злоупотребление правом может послужить 

часть 4 статьи 10 Гражданского кодекса РФ, в которой указано: «Если 

злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, та-

кое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков». 

Таким образом, на законодательном уровне закреплен принцип недо-

пустимости злоупотребления правом, нарушение которого предусмат-

                                                 
1 Там же. 
2 Хужин А.М. Объективно-противоправное поведение в российском праве: автореф. дис… 

канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2000. 
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ривает соответствующую ответственность, в частности возмещение 

причиненных убытков. В других отраслях права к последствиям зло-

употребления правом также можно отнести возложение определенных 

обязанностей, таких как обязанность возместить причиненный ущерб, 

оплатить штраф, отказаться от осуществления своего права, устранить 

препятствия осуществления прав добросовестной стороны1. 

Что касается правонарушения как разновидности неправомерно-

го деяния, Гражданский кодекс РФ в качестве последствия его совер-

шения достаточно широко применяет обязанность возмещения вреда. 

Стоит отметить, что в некоторых случаях существуют свои особенно-

сти регулирования возникновения обязательств вследствие причинения 

вреда при совершении правонарушения2. Например, по общему прави-

лу в ситуации, когда вред был причинен в состоянии крайней необхо-

димости, он должен быть возмещен лицом, причинившим вред. Однако 

в статье 1067 ГК РФ описаны случаи, когда возмещение вреда может 

быть возложено на третье лицо: «Учитывая обстоятельства, при кото-

рых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его 

возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причи-

нивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или 

частично как это третье лицо, так и причинившего вред3». Еще одним 

примером подобных исключений могут быть случаи, когда лицо со-

вершило трудовое правонарушение и на первый взгляд должно само-

стоятельно возместить причиненный вред, однако, если работник дей-

ствовал или должен был действовать по заданию соответствующего 

юридического лица или гражданина и под его контролем за безопас-

ным ведением работ, то юридическое лицо либо гражданин возмещает 

вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (слу-

жебных, должностных) обязанностей4. Указанный пример также пока-

зывает неоднозначность порядка возмещения вреда при, казалось бы, 

«прозрачности» ситуации в случае совершения правонарушения. 

                                                 
1 Одегнал Е.А. Злоупотребление правом как правовое явление и его последствия // Северо-

Кавказский юридический вестник. 2009. №2. , с. 25-30. 
2 Хужин А.М. Объективное вменение за невиновное деяние: проблема научного переосмыс-
ления судебной практики. Вестник Нижегородской академии МВД России, 2010. № 1 (12). С. 

187-190. 

Хужин А.М. Невиновное поведение в праве: проблемы юридической ответственности и эф-
фективности правоприменения: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 192 с. 

Хужин А.М. Невиновное поведение в праве: методология, теория, практика: монография. -

М.: Юрлитинформ, 2012. – 333 с. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (ред. от 

18.07.2019) // Российская газета.№ 238-239. 1994. 8 декабря. 
4 Там же.  
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Таким образом, рассматривая неправомерные деяния как осно-

вание возникновения обязательств вследствие причинения вреда, мож-

но сделать вывод, что данное явление правовой действительности ха-

рактеризуется сложностью проявления и дальнейшего регулирования 

правоотношений, связанных с ним. Указанная сложность связана, 

прежде всего, с отсутствием однозначного понимания категории не-

правомерности среди ученых-правоведов. Как правило, к разновидно-

стям неправомерного деяния относят правонарушение, злоупотребле-

ние правом и объективно-противоправное деяние. При этом каждая из 

перечисленных форм имеет свои особенности, в том числе, когда они 

выступают в качестве оснований возникновения обязательств вслед-

ствие причинения вреда. Наиболее обширно данная проблема регули-

руется Гражданским кодексом Российской Федерации в совокупности 

с другими законодательными актами, где на примерах можно просле-

дить, каким образом устраняются проблемы, связанные с возмещением 

вреда, в частности, при совершении неправомерных деяний.  
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КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 
«Считать активное содействие развитию 

конкуренции приоритетным направлением» 

В.В. Путин 

 

Весенняя сессия Государственной Думы РФ внесла ожидаемые и 

давно обсуждаемые поправки в антимонопольное законодательство, 

закрепившие существование «системы внутреннего обеспечения соот-

ветствия требованиям антимонопольного законодательства (антимоно-

польный комплаенс)»1. Принятие документа стало одним из направле-

ний реализации Стратегии развития конкуренции до 2030 года2. Стоит 

отметить, что отдельные элементы комплаенса (без определения этого 

понятия как такового) до момента вступления в силу изменений в за-

конодательство о конкуренции содержались в Федеральном законе от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"3, и предполага-

ли планирование и осуществление меры по предупреждению корруп-

ции. 

Принятое определение было и остается предметом обсуждений и 

жарких споров законодателей, ученых4 и правоприменителей5. Выска-

зывалось мнение о несоразмерности затрат на формирование системы 

антимонопольного комплаенса хозяйствующим субъектом, об узости 

предложенного понятия и его направленности на совокупность право-

вых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (ак-

тами) хозяйствующего субъекта6. Вместе с тем, изменения законода-

тельства вступили в силу и предполагают совершение активных дей-

ствий со стороны заинтересованных субъектов. Так, изменения пред-

полагают принятие внутренних актов, регламентирующих: 

                                                 
1 О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции: федеральный закон от 

01.03.2020 № 33-ФЗ // URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003010005 

(дата обращения 09.05.2020). 
2 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федера-

ции на период до 2030 года» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 03.07.2019 № 6) // 

URL: https://plan.fas.gov.ru/pages/national_plan/ (дата обращения 10.05.2020). 
3 Собрание законодательства РФ.  2008.  № 52 (ч. 1).  Ст. 6228. 
4 Попондопуло В.Ф., Петров Д.А. Антимонопольный комплаенс: современное состояние и 

перспективы // Арбитражные споры.  2019.  № 2 
5 См., например Рогачевский А. Антимонопольный комплаенс: практика внедрения // 

Конкуренция и право.  2016.  № 6. 
6 Попондопуло В.Ф., Петров Д.А. Там же. 
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 требования к порядку проведения оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства; 

 меры, которые направлены на снижение таких рисков; 

 способы контроля системы комплаенса; 

 порядок ознакомления работников с актами; 

 указание на ответственное должностное лицо 

В одном из своих интервью руководитель ФАС России 

И.Ю. Артемьев обратил внимание на то, что следует исходить из ми-

ровой практики, закрепляющей принцип добровольности комплаенса в 

сфере антимонопольного регулирования1. Однако, сфера конкуренции 

не ограничивается только хозяйствующими субъектами. В число лиц, 

нарушающих антимонопольное законодательство, включены органы 

исполнительной власти, что, безусловно является объективным2.  

Рассмотрим, как урегулирован и к каким результатам привел 

опыт внедрения антимонопольного комплаенса в сфере органов испол-

нительной власти. Актуальности выбранному направлению добавляет 

и тот факт, что нарушение антимонопольного законодательства ука-

занными органами составляет треть в общем количестве нарушений 

подобного рода3.  

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Национального плана 

развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 (далее – Указ № 618) высшим должностным лицам 

                                                 
1 Интервью с руководителем ФАС России И.Ю. Артемьевым «Работа ФАС России над 

изменением законодательства в области антимонопольной деятельности» // Российское 

конкурентное право и экономика.  2016.  № 3.  С. 10. 
2 Постановление от 29 ноября 2019 г. по делу № А60-23577/2019 
// URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/rOF9vobussdn/?arbitral-
txt=электронный+аукцион&arbitral-case_doc=&arbitral-
lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-
region=&arbitral-court=&arbitral-
judge=&_=1589226912411&snippet_pos=1176#snippet; Решение от 
4 декабря 2019 г. по делу № А69-2536/2019 // URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/ELpVTKNwy5gl/?page=2&arbitral-
judge=&arbitral-court=&arbitral-case_doc=&arbitral-
date_from=&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-
txt=электронный+аукцион&arbitral-
date_to=&_=1589227401128&arbitral-
region=&snippet_pos=578#snippet 
3 В 2019 году снизилось количество нарушений антимонопольного законодательства // URL: 

https://fas.gov.ru/news/29731 (дата обращения 10.05.2020) 
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(руководителям высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации поручено принять меры, 

направленные на создание и организацию антимонопольного компла-

енса деятельности «органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации».  

Во исполнение Указа и в помощь правоприменителю распоря-

жением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р1 утверждены мето-

дические рекомендации по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти антимонопольного комплаенса. 

Именно они определили цели и задачи системы комплаенс-контроля; 

содержание акта об антимонопольном комплаенсе; субъекта контроля 

за организацией и функционированием в федеральном органе исполни-

тельной власти антимонопольного комплаенса; порядок выявления 

рисков нарушения антимонопольного законодательства; мероприятия 

по снижению рисков и способы оценки эффективности функциониро-

вания антимонопольного комплаенса. Рекомендации определили рам-

ки, в которые каждый орган исполнительной власти вкладывает свое 

содержание. В контексте антимонопольного комплаенса в органах ис-

полнительной власти стоит выделить формулировку, предложенную 

В.Ф. Попондопуло - это система управления рисками несоответствия 

осуществляемой хозяйствующим субъектом деятельности: 

1) требованиям нормативных правовых актов, обычаев, обяза-

тельных стандартов саморегулируемых организаций; 

2) предписаниям контролирующих органов; 

3) складывающейся правоприменительной практике; 

4) макроэкономическим параметрам; 

5) иным значимым для осуществления деятельности факторам2. 

Полагаем, что из всего перечня характеристик внимания заслуживает 

соотнесение деятельности федеральных органов исполнительной вла-

сти с требованиями антимонопольного законодательства, предписани-

ями контролирующих органов (ФАС России) и складывающейся пра-

воприменительной практикой. Последнему в методических рекоменда-

циях внимание не уделяется, ограничиваясь установлением в акте по-

рядка выявления и оценки рисков, управлением ими, контроля за дея-

тельностью и оценки эффективности внедренной системы антимоно-

                                                 
1 Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требовани-
ям антимонопольного законодательства: распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018 

№ 2258-р // URL: http://www.pravo.gov.ru, 22.10.2018. 
2 Попондопуло В.Ф., Петров Д.А. Указ. сочин. 

171



польного комплаенса. Полагаем, что причиной тому служит предпи-

санный рекомендациями анализ рисков, которые и вычленяются на 

основе анализа правоприменительной практики и нарушений, допу-

щенных конкретным органом исполнительной власти. Являясь субъек-

том, финансируемым из федерального бюджета, орган исполнительной 

власти применяет в своей деятельности законодательство о контракт-

ной системе1. Последнее порождает большое количество споров, осно-

ванных на порядке его соблюдения (выбора конкурентной процедуры, 

своевременное уведомление о ее начале, отказ в участии на одном из 

этапов и пр.). 

В помощь органам исполнительной власти разработаны Методи-

ческие рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения 

антимонопольного законодательства, законодательства о государ-

ственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего заку-

почную деятельность2 разработанные для организаций, осуществляю-

щих деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса в ис-

полнении соответствующих правовых актов3. Документ позволяет рас-

смотреть содержательные аспекты комплаенса в сфере закупок, харак-

терные не только для оборонно-промышленного комплекса и не ис-

ключает возможность распространения данных рекомендаций на иную 

сферу закупочной деятельности. 

Обязательность комплаенса, как и внедрение показателей эффек-

тивности системы закупок, безусловно, должны принести и уже прино-

сят, как отмечает ФАС России положительные результаты. Вместе с 

тем остается вопрос не только в необходимости внедрения самостоя-

тельной системы предупреждения нарушений антимонопольного зако-

нодательства, но и в механизме использования уже действующих под-

разделений, служб в составе органов исполнительной власти, которые 

                                                 
1 Гражданское право: учебник: в 2 т. Том 2/под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. -М.: 

ИД «Форум»: Инфра-М, 2018. -560 с. 
2 Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения 
антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе 

и законодательства, регулирующего закупочную деятельность // URL: 

https://fas.gov.ru/documents/561689 (дата обращения 10.05.2020). 
3 Об утверждении Положения об организации в Министерстве обороны Российской Федера-

ции системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законо-

дательства: приказ Министра обороны Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. № 522 // 
URL: https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=12253688@egNPA; Об утвержде-

нии Перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в Министерстве обороны Российской Федерации: приказ Заместителя Министра 
обороны Российской Федерации от 19 февраля 2020 года № 195 «» // URL: 

https://doc.mil.ru/documents/extended_search/more.htm?id=12289576@egNPA. (дата обращения 

10.05.2020). 
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могли бы выполнять соответствующие функции. Использование суще-

ствующего профессионального потенциала безусловно порождает во-

просы исполнителей, ответственность которых может быть в большин-

стве случаев – дисциплинарной. Тогда как присущая органам исполни-

тельной власти единоличная ответственность руководителей за дей-

ствия подчиненных, продублированная Методическими рекомендаци-

ями, влечет, при выявлении нарушений антимонопольного законода-

тельства иную ответственность, предусмотренную, законодательством. 

Отметим, что внедрение системы антимонопольного комплаен-

са не является основанием для освобождения от хозяйствующего 

субъекта от ответственности. Механизм внедренной системы антимо-

нопольного комплаенса позволяет использовать разработанные в ее 

исполнение документы в качестве доказательств в суде1. Полагаем, 

что внедренные в органах исполнительной власти системы антимоно-

польного комплаенса было бы уместно использовать в рамках 

надзорной деятельности и риск-ориентированного подхода не только 

в отдельных отраслях2, но и рассмотреть возможности распростране-

ния такого подхода на закупочную деятельность иных органов ис-

полнительной власти. 

Подводя итог краткому обзору полагаем, что использование си-

стем коплаенс-контроля как превентивной меры в сфере антимоно-

польного законодательства, имеет огромный потенциал (как правопри-

менительный, так и научный). Однако стоит отметить, что его исполь-

зование предполагает не просто копирование уже разработанных актов 

в рассматриваемой сфере, а проведение тщательного анализа деятель-

ности каждого органа исполнительной власти и (или) хозяйствующих 

субъектов на предмет выявление присущих им рисков нарушения ан-

тимонопольного законодательства и путей их предотвращения. 

 

                                                 
1 Урошлева А. Комплаенс-контроль: как работать при «дефиците» кадров и минимизировать 
риски применения санкций по итогам осуществления закупки? // URL: 

http://www.garant.ru/article/1292620/ (дата обращения 10.05.2020). 
2 О критериях отнесения деятельности головных исполнителей поставок продукции по госу-
дарственному оборонному заказу и исполнителей, участвующих в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу, к определенной категории риска и периодичности 

проведения плановых проверок при осуществлении Федеральной антимонопольной службой 
государственного контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа: постанов-

ление Правительства РФ от 01.02.2018 № 93 // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289744/#dst0 (дата обращения 10.05.2020). 
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Минкина Н.И. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Начиная с 2017 года, в Российской Федерации (далее – РФ) взят 

курс на развитие информационного общества и формирование цифровой 

экономики. Останавливаясь подробно на трудовых отношениях, нужно 

сказать, что их правовая регламентация за последние два года претерпела 

существенные изменения, вызванные интенсивным использованием со-

временных цифровых технологий, не смотря на консервативный характер 

всего трудового права. При этом цифровизация трудовых отношений и 

иных, связанных с ними отношений, продолжается и в настоящее время. 

Стремительно набирает обороты использование электронных документов, 

что можно проследить как по действующим нормам трудового законода-

тельства РФ, так и в практике применения. Полезность данных процессов 

представляется очевидной: это делает трудовые отношения удобными и 

обеспечивает оперативность взаимодействия работодателя и работника, а 

для дистанционного труда сказанное и вовсе является необходимостью.  

Если обобщать, то можно отметить следующие основные 

направления в процессе цифровизации трудовых отношений. По всем 

регионам страны активизировалась выдача листков временной нетру-

доспособности в электронном виде. С 2019 года Федеральным законом 

№ 48-ФЗ внесено принципиальное изменение в норму ст. 65 Трудового 

кодекса РФ1. Согласно данному закону теперь допускается при приеме 

на работу предоставление работодателю электронного документа, под-

тверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета. При этом можно предположить, что государство 

продолжит постепенную работу по переходу отдельных документов, 

предусмотренных ст. 65, из бумажного носителя в электронный фор-

мат. Кроме того, начиная с января 2020 года, как известно, в стране 

начались подготовительные мероприятия по переходу к ведению элек-

тронных трудовых книжек работников в соответствии с Федеральным 

законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ2. В этом законе напрямую прописана 

                                                 
1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: федеральный закон № 48-ФЗ от 01.04.2019 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2019. № 14 (часть I). Ст. 1461. 
2 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде: федеральный закон № 439-ФЗ от 

16.12.2019 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 51 (часть I). 

Ст. 7491. 
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возможность среди прочего предоставления сведений о трудовой дея-

тельности работников по их запросам в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной подписью работода-

теля (при наличии таковой), или же аналогичным образом подписанно-

го должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо при использова-

нии единого портала государственных и муниципальных услуг (при 

обращении в соответствующие органы).  

Говоря о специальных нормах Трудового кодекса РФ, нужно 

упомянуть о главе 49.1, где впервые и в единственном случае преду-

сматривается взаимодействие дистанционного работника и работода-

теля посредством электронного документооборота, с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи. Однако на прак-

тике данная подпись пока применяется работодателями не часто и со-

всем в единичных случаях – работниками. Как верно замечает А.А. 

Туманов, поднимаемые вопросы цифрового взаимодействия работника 

и работодателя, на самом деле, носят универсальный характер, отобра-

жая достижения научного прогресса, и не должны связываться с диф-

ференциацией правового регулирования труда по отдельным категори-

ям лиц, в частности касаться исключительно дистанционных работни-

ков1. В настоящее время такое мнение является популярным не только 

в доктрине трудового права, но и в правоприменительной деятельно-

сти. Многие работодатели стали практиковать частичное ведение кад-

рового документооборота в электронной форме. Одновременно с этим 

проводимые в стране эксперименты продемонстрировали, по сути, со-

стоятельность ведения локальной документации в электронном виде и 

целесообразность перевода деятельности кадровиков «на цифру». В 

перспективе планируется это ввести с доступом к этим документам 

уполномоченных на то государственных органов. Также популярность 

приобретает ознакомление работников с локальными нормативными 

актами посредством электронной почты, что прописывается как в кол-

лективных, так и трудовых договорах. Таким же образом нередко от-

дельные работодатели направляют работникам различные уведомления 

и оповещения в связи с работой; оформляются командировки; выдают-

ся работникам по их заявлениям документы, связанные с работой, а 

также работники подают разного рода заявления в адрес работодателя.  

Между тем то, что из числа перечисленного относится к юриди-

чески значимой документации и приводит к серьезным правовым по-

следствиям по трудовому закону (например, подача заявления работ-

                                                 
1 Туманов, А.А. Электронное взаимодействие сторон трудовых отношений / А.А. Туманов // 

Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2016. № 4. С. 98-99. 
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ника об увольнении по собственному желанию), сегодня это следует 

осуществлять в конечном итоге в письменной форме или с использова-

нием электронных подписей согласно Федеральному закону «Об элек-

тронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ1.  

Считаем, что во избежание недоразумений между работником и 

работодателем, а также необходимости единообразного судебного тол-

кования казусных трудовых отношений, возможности использования в 

трудовых отношениях усиленных квалифицированных подписей ра-

ботников и работодателей следует напрямую установить в Трудовом 

кодексе РФ с учетом дальнейших поэтапных процессов цифровизации 

в стране. Подобная идея, только в отношении применения электронной 

документации, в 2016 году была выражена Минэкономиразвития в 

проекте Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой ко-

декс РФ (в части использования документов в электронной форме)»2.  

И теперь уже с 5 мая 2020 года по 31 марта 2021 года в стране 

легально реализуется эксперимент по использованию электронных до-

кументов, связанных с работой3. В продолжение можно также смело 

говорить о будущем введении в норму ст. 67 Трудового кодекса РФ 

новой формы заключения трудового договора – это электронная фор-

ма, с применением соответствующих подписей согласно Федеральному 

закону «Об электронной подписи». Более того, думается, что обозна-

ченный эксперимент продемонстрирует удобство перехода трудовых 

отношений «на цифру» и вновь актуализирует вопрос о необходимости 

работодателям обеспечивать своих работников усиленными квалифи-

цированными подписями, не смотря на ее затратность. Заглядывая в 

будущее, также можно предложить выдачу гражданам электронных 

подписей в момент выдачи им паспорта, что впоследствии можно бу-

дет применять в различных правоотношениях нашей многообразной 

жизни.  

Одним из важных элементов происходящей цифровизации тру-

довых отношений практически по каждому из его направлений стано-

вятся усиленные квалифицированные электронные подписи работни-

                                                 
1 Об электронной подписи: федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011 (в ред. от 27.12.2019) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2036. 
2 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ (в части ис-

пользования документов в электронной форме)» (подготовлен Минэкономразвития России) 
(не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 25.04.2016). – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=145862#014209316851847698 

(дата обращения: 23.02.2020).  
3 О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с 

работой: федеральный закон № 122-ФЗ от 24.04.2020. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351124/ (дата обращения: 04.05.2020). 
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ков и работодателей, реальное применение которых может затянуться 

на годы. Однако с распространением цифровых подписей в трудовых 

отношениях дублирование на бумажных носителях окажется излиш-

ним, и это позволит упростить взаимодействие работника и работода-

теля.  
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Мородумов Р.Н., Сафронова С.С. 

 
СТИМУЛИРОВАНИЕ В МЕХАНИЗМЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 

Механизм правового регулирования – это система юридических 

средств, организованных наиболее последовательным образом в целях 

преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов 

субъектов права. 

В механизме правового регулирования наряду с предметом ос-

новополагающую роль играют правовые методы, под которыми пони-

маются правовые средства (способы) воздействия на регулируемые 

соответствующей отраслью права общественные отношения. Метод 

правового регулирования показывает характер взаимоотношений 

участников правоотношения и является важнейшим критерием разгра-

ничения права на отрасли. 

В гражданском праве традиционно выделяют диспозитивный 

(предполагает равноправие субъектов правоотношений) и императив-

ный (предполагает властное веление одних участников правоотноше-

ний другим) методы правового регулирования.  

Отраслевые методы проявляются в конкретных правовых нор-

мах, что и позволило подразделить соответствующие нормы с учетом 

метода, примененного в них, на императивные и диспозитивные. Вы-

деление стимулирования в качестве самостоятельного метода предпо-

лагает разработку соответствующих правовых норм-стимулов. 

В юридической науке стимулирование не развито в должной ме-

ре в качестве обособленного метода регулирования гражданско-

правовых отношений. В рамках данной научной статьи предлагается 

выделить еще один возможный метод правового регулирования - сти-

мулирующий метод, представляющий собой процесс воздействия пра-

вовых стимулов на интересы субъектов и характеризующийся мерой 

свободы, равенства, ответственности и справедливости.  

По мнению Левина О.В.: стимулирование в праве - это процесс, 

направленный на побуждение человека к активной деятельности путем 

создания заинтересованности в достижении поощряемого результата, 

включающий критерий правового одобрения активного правомерного 
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поведения, вследствие чего субъект приобретает какие-либо положи-

тельные последствия1.  

Правовые стимулы применительно к механизму гражданско-

правового регулирования можно подразделить на материальные и не-

материальные; положительные и негативные, поскольку именно ука-

занная классификация находит свое применение в процессе регулиро-

вания гражданско-правовых отношений. В качестве примера матери-

ального стимулирования можно выделить включение в договор займа 

условия о досрочном исполнении обязательств по возврату предмета 

займа с целью уменьшения размера процентов по договору. Нематери-

альные стимулы могут быть связаны с такими факторами, как призна-

ние в обществе, уважение, профессиональный рост и др. Позитивное 

стимулирование выражается в поощрении одной из сторон договора в 

случае соблюдения ею конкретных условий. (например, правовое по-

ощрение, предоставление льгот, преимуществ)2. Негативное стимули-

рование основывается на побуждении субъекта к определенному пове-

дению под угрозой наступления неблагоприятных последствий 

(например, неустойка за несвоевременную оплату товара). 

Стимулирование, как возможный метод гражданского права, 

представляет собой фактор, побуждающий субъектов гражданских 

правоотношений к правовой активности в достижении значимых для 

них результатов. Такой метод заранее предусматривает применение 

мер материального и морального поощрения при достижении опреде-

ленных результатов. Эффективность правового стимулирования зави-

сит от правильности выбора правовых средств, с помощью которых у 

лиц возникает реальная возможность активизировать свои возможно-

сти для достижения определенной цели. Однако, не достаточно лишь 

определить эти стимулы, они должны гарантироваться государством, 

для чего следует их закрепить в нормативном правовом акте в виде 

конкретной юридической нормы. Нормативная рекомендация воздей-

ствует на психику человека, который желает на всех законных основа-

ниях, используя определенные средства получить награду. Такое соче-

                                                 
1См.: Левин О.В. Стимулирование в праве: теоретические и практические аспекты : специаль-

ность 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государ-
стве» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Левин Олег 

Владимирович. – Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. – Саранск, 

2006. С. 6. 
2 См. подробнее: Шабаева О.А. Поощрительное стимулирование как средство правового 

воздействия на формирование гражданского общества в России. // Сибирский юридический 

вестник. 2011. № 3 (54). С. 29-35. 
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тание индивидуального и нормативного правового регулирования 

можно назвать правовым стимулированием1. 

Стимулирование в механизме гражданско-правового регулиро-

вания позволяет не только обеспечивать восстановление нарушенных 

прав, но и не допускать их дальнейшего нарушения путём установле-

ния таких условий, при которых субъекту гражданских правоотноше-

ний становится невыгодно и крайне убыточно действовать недобросо-

вестно. Посредством стимулирования эффективно реализуется превен-

тивная (предупредительная) функция гражданского права. Сам факт 

наличия правовых норм-стимулов является предупреждающим факто-

ром совершения правонарушений. Нормы-стимулы имеют существен-

ные различия в зависимости от вида договорных или внедоговорных 

обязательств, что обусловлено природой их возникновения. Одно дело, 

когда обязательства порождаются на основании соглашения 2 и более 

сторон, для них могут быть предусмотрены свои гражданско-правовые 

последствия и гарантии их обеспечения, а другое дело, когда речь идёт 

о внедоговорных обязательствах, возникших из причинения вреда или 

неосновательного обогащения.  

Динамичное развитие гражданских правоотношений требует не-

прерывного совершенствования гражданского законодательства, при 

котором разработка соответствующих правовых норм-стимулов, на 

наш взгляд, повысит эффективность гражданско-правового регулиро-

вания. 
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Нажмутдинова П.М. 

 
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Согласно французскому юридическому словарю Сержа Браудо 

понятие «форс-мажор» означает исключительное обстоятельство, чуж-

дое для испытующего его лица, которое привело к невозможности ис-

полнения должником обязательств перед своим кредитором. Отмечает-

ся, что для определения обстоятельств в качестве форс-мажора (нали-

чие соответствующего эффекта), суду необходимо установить, что со-

бытие обладало такой интенсивностью (такой силой), что ему нельзя 

было противостоять .  

В российском законодательстве термин «форс-мажор» очень ча-

сто отождествляется с понятием «непреодолимая сила»1. Данный вы-

вод подтверждается тем, что законодатель в действующих норматив-

ных правовых актах, не придерживаясь единообразной терминологии, 

использует обе дефиниции.  

Так, например, Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (п. 

5.1 ст. 3, п. 7 ст. 3.2) , Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (п.6 

ст. 68) , ряд Постановлений Правительства содержат понятие «непре-

одолимая сила. А вот в некоторых других документах употребляется 

понятие «форс-мажорные обстоятельства», что характерно для зару-

бежного законодательства. К таковым относятся: Федеральный Закон 

от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.) , Приказ МЧС Рос-

сии от 24 декабря 2018 г. № 625 . Встречаются также источники права, 

в которых используются одновременно оба понятия и «непреодолимая 

сила», и «форс-мажорные обстоятельства» (например, Распоряжение 

Росавтодора от 24.10.2016 № 2192-р , Положение о порядке свидетель-

ствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)) .  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что рассматривае-

мые термины в российском законодательстве считаются идентичными 

по своему смысловому значению и используются в качестве «анало-

гов». В доктрине также существует позиция, согласно которой понятия 

«непреодолимая сила» и «форс-мажорные обстоятельства» («форс-

                                                 
1 Гражданское право: учебник: в 2 т. Том 2/под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. -М.: 
ИД «Форум»: Инфра-М, 2018. -560 с.; Гражданское право : учебник для вузов в трех частях/ 

под ред. В. И. Иванова, В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова. / Москва: Эксмо, 2009. Часть 2 

.- 720 с. 
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мажор») являются тождественными. Эту точку зрения подтверждает и 

судебная практика.  

Так, в Решении Арбитражного суда Волгоградской области от 27 

декабря 2018 года по делу № А12-34551/2018, в котором указывается, 

что в связи с отсутствием в действующем законодательстве понятия 

форс-мажора, его аналогом является такое понятие, как обстоятельства 

непреодолимой силы .  

По нашему мнению, несмотря на изложенную выше позицию, 

согласно которой понятия «форс-мажор» и «непреодолимая сила» яв-

ляются одинаковыми по смысловому значению, необходимо все же 

разделять данные термины. Как справедливо было отмечено А.М. Ху-

жиным, форс-мажор (или форс-мажорные обстоятельства) могут быть 

сформулированы в виде указания самими сторонами перечня соответ-

ствующих обстоятельств, которые подпадают под конкретно установ-

ленные требования (назовем их заданными параметрами) и фиксиру-

ются в форме так называемых форс-мажорных оговорок в контрактах1.  

Иными словами, стороны могут самостоятельно в договоре 

«расширить» основания освобождения от ответственности, указав те 

или иные условия. Непреодолимая сила представляет собой закреплен-

ное нормативно обстоятельство, которое предусматривает возмож-

ность освобождения обязанного лица от ответственности (в том числе 

и по соглашению сторон), то есть понятие непреодолимой силы высту-

пает в качестве основания, гарантированного законом .  

Полагаем, что термин «форс-мажорные обстоятельства» приме-

ним в сфере индивидуального-правового регулирования. В этой связи 

видится уместным отметить, что в судебной практике Англии харак-

терной чертой обстоятельств, подпадающих под категорию форс-

мажорных, является то, что освобождение лица от ответственности 

возможно только тогда, когда стороны предусмотрели такую возмож-

ность в самом договоре, очевидно, что в английском праве форс-мажор 

выступает в качестве частных случаев обстоятельств, наступление ко-

торых обуславливает невозможность исполнения обязательств .  

 

                                                 
1 Хужин А.М. Проблема юридической ответственности за невиновное поведение: пути реше-

ния // Российский судья. 2012. № 10. С. 14 - 17. 
Хужин А.М. Объективное вменение за невиновное деяние: проблема научного переосмысле-

ния судебной практики. Вестник Нижегородской академии МВД России, 2010. № 1 (12). С. 

187-190; Хужин А.М. Невиновное поведение в праве: проблемы юридической ответственно-
сти и эффективности правоприменения: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 192 с.; 

Хужин А.М. Невиновное поведение в праве: методология, теория, практика: монография. -

М.: Юрлитинформ, 2012. – 333 с. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЧЕРЕДЕЙ НАСЛЕДОВАНИЯ 
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ АРМЯНСКОМ И РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 
Эволюция института наследования по закону, которая существу-

ет в неразрывной зависимости от исторических и политических усло-

вий, в большинстве своем сопровождалась изменениями в очередности 

правопреемников. На сегодняшний день правовая картина многих гос-

ударств предполагает первостепенность частных интересов. Выраже-

нием этого принципа в наследовании в рамках закона является именно 

количество и «качество» очередей, предусмотренных законодателем. 

Эти ключевые аспекты по-разному реализуются в гражданском праве 

отдельных стран и составляют актуальную и дискуссионную проблему, 

требующую комплексного исследования. Как и в России, так и в Арме-

нии этот вопрос является насущным в юридической науке. Именно 

этим обуславливается необходимость его изучения. 

До распада СССР право всех входящих в него государств было 

однообразным и шло в едином русле. Однако Армения и Россия исто-

рически были связаны еще до Советского периода, а конкретнее – с 

момента вхождения Восточной Армении в состав Российской империи 

в 1828 г. И именно с этого события происходит непосредственное воз-

действие правовой системы сильного централизованного государства 

на новое территориальное присоединение. Основанное на христиан-

ских ценностях армянское частное право быстро пришло к гармонич-

ному сосуществованию с российским, сочетая в себе как традиционные 

нормы, так и реформированные1.Исходя из этого, говорить об общно-

сти их правового развития представляется достаточно обоснованным.  

Путем сравнения очередей наследования в национальном праве 

двух этих государств будет предпринята попытка найти общие и осо-

бенные элементы существующих положений в гражданском праве Ар-

мении и России, что и является целью данной статьи. 

Прежде всего, стоит обратиться к современному армянскому за-

конодательству о наследовании, в частности к Гражданскому кодексу 

Республики Армения от 28 июля 1998 года № ЗР-239, в котором уста-

новлены четыре очереди наследования, закрепленные статьями 1216-

1219. В нем отмечается, что все лица одной очереди наследуют в рав-

                                                 
1Айкянц А.М. История развития частного права в Армении // Российская академия 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ереван, Асогик, 2006. С. 

163-165. 

185



ных долях, а порядок наследников по закону выглядит следующим об-

разом: 

– к первой очереди наследников относятся дети, супруг и роди-

тели наследодателя. При этом указывается на возможность перехода 

имущества внукам по праву представления; 

– ко второй очереди относятся «հարազատ, համահայր կամ 

համամայր եղբայրները և քույրերը», что дословно переводится как 

«родные по отцу или по матери братья и сестры» наследодателя. При-

мечательно, что в большинстве русскоязычных источниках указывает-

ся только следующая часть: «родные братья и сестры». Такое толкова-

ние можно назвать неточным и неправильным, поскольку не цельная 

фраза теряет всю полноту смысловой нагрузки, и в связи с этим следу-

ет применять в дальнейшем предложенный выше перевод. Ко всему 

прочему, в данную категорию также входят племянники и племянницы 

по праву представления; 

– третью очередь наследников составляют дед и бабка наследо-

дателя, причем как со стороны отца, так и со стороны матери; 

– наследниками четвертой очереди признаются братья и сестры 

родителей наследодателя, то есть его дяди и тети, двоюродные братья и 

сестры по праву представления. 

В законе четко зафиксировано, что каждая очередь призывается 

к наследованию только в том случае, если отсутствуют наследники 

предыдущей очереди, либо они отстранены от наследства, либо при-

сутствует факт непринятия ими наследства или же отказа от него. 

Как можно заметить, практически в каждой статье предусматри-

вается возможность наследования по праву представления, то есть пе-

рехода доли имущества наследника, умершего до открытия наследства, 

его детям в равных частях. Однако А. Антонян утверждает, что в Ар-

мении право представления имеет весьма ограниченный вид, Напри-

мер, касаемо внуков, она отмечает, что в период советского права ука-

зывалось на возможность перехода наследства также и к правнукам, а в 

настоящее время такое дополнение исключено1.Абсолютно не уместна 

данная позиция относительно к российской очередности наследников, 

поскольку в ней не только учитывается советский подход, но и увели-

чивается круг возможных преемников путем наделения правом пред-

                                                 
1Антонян А. Правовое регулирование наследственной трансмиссии и наследования по праву 

представления согласно законодательству РА // Сборник статей международной научной 
конференции, посвященной 500-летию армянского книгопечатания и 65-летию основания 

СНО ЕГУ. Том 3. Гуманитарные науки: юриспруденция, журналистика. Ереван. Изд. ЕГУ, 

2013. С. 275-277. 
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ставления внуков и, что важно, их потомков. То есть, даже при отсут-

ствии правнуков имущество будет передаваться следующим по нисхо-

дящей. 

В армянкой систематизации наследников, если не брать в расчет 

пережившего супруга, очевидно прослеживается зависимость от степе-

ни приближенности родства, что в сущности является главным юриди-

ческим обстоятельством, дающим право претендовать на наследство.  

Учитывая, что в Гражданском кодексе Армянской ССР от 11 июня 

1964 года было установлено лишь две очереди наследования, можно сме-

ло говорить о расширении частных интересов в современном наслед-

ственном праве Армении, что является закономерным последствием либе-

рализации права в целом на этапе становления нового независимого госу-

дарства. Несмотря на это, необходимо отметить, что все постсоветское 

правовое пространство формировалось под влияние советского союзного 

законодательства в соответствии с его принципами и иерархией1. 

Если рассматривать российское право, то здесь порядок наслед-

ников имеет гораздо более усложненную структуру с широким и раз-

вернутым кругом лиц. В действующем Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ насчи-

тывается 8 очередей наследования (ст. 1142-1145, 1148):  

– первая очередь наследников состоит из детей, пережившего 

супруга, родителей и внуков, их потомков по праву представления; 

– вторую очередь наследников образуют полнородные и 

неполнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, племенники и 

племянницы по праву представления; 

– к третьей очереди относятся дяди и тети наследодателя, а 

также двоюродные братья и сестры по праву представления; 

– к четвертой очереди – прабабушки и прадедушки;  

– пятая очередь состоит из двоюродных бабушек и дедушек, 

двоюродных внуков и внучек по праву представления; 

– шестая очередь наследников – двоюродные дяди и тети 

наследодателя, его двоюродные племенники и племянницы, двоюрод-

ные правнуки и правнучки; 

– седьмая очередь – пасынки падчерицы, отчимы и мачехи 

наследодателя; 

– при отсутствии всех вышеперечисленных наследников, не-

трудоспособные иждивенцы составляют последнюю восьмую очередь 

и наследуют самостоятельно. 

                                                 
1 Левушкин А.Н. К вопросу об источниках Гражданского права в Государствах 

постсоветского пространства // Вестник Пермского университета. 2014.№4(26). С. 137. 
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В законе эти категории частично разрозненны и не имеют одно-

родной, систематизированной структуры, однако если их упорядочить 

в единый перечень, то полная очередность наследников будет выгля-

деть именно так, как мы указали выше. 

Первая категория наследников, что в армянском, что в россий-

ском праве имеет абсолютно аналогичный круг правопреемников, что 

вполне целесообразно и соответствует стандартам международным и 

общечеловеческим. Закрепление супруги(а), как одного из первооче-

редных наследников, является доказательством того, что в приоритет 

ставятся не только родственные, но и брачные отношения. Подобное 

положение было достигнуто не сразу. В дореволюционном праве пред-

полагалось, что овдовевший(ая) наследует достаточно малую и незна-

чительную часть имущества в сравнении с кровными родственниками 

(1/7 из недвижимого, 1/4 из движимого)1.  

Существенные изменения произошли лишь в советском законо-

дательстве и оказали положительный эффект на регулирование наслед-

ственных правоотношений. Ввиду этого, О.Е. Блинков делает вывод об 

общей тенденции сохранения и в Армении, и в России советского по-

рядка, в котором супруги занимали равное место в порядке призвания с 

нисходящими и восходящими родственниками 1 степени родства2. 

Между тем, во многих постсоветских государствах наследником не 

считается супруг, брак с которым был фактически прекращен. Данный 

пункт предусматривает Модельный гражданский кодекс СНГ 

(ст. 1181), который был согласован и одобрен странами-участницами 

после развала Советского Союза и является прообразом современных 

Гражданских кодексов стран-членов СНГ. И, тем не менее, что Арме-

ния, что Россия до сих пор не легитимизировали на внутригосудар-

ственном уровне данную норму.  

Многие юристы-практики мотивируют это сложностью и за-

труднительностью определения факта прекращения брака, без его 

официального расторжения, так как это обстоятельство имеет множе-

ство субъективных сторон3. С другой стороны, наследование по закону 

                                                 
1 Свод законов Российской Империи. Том X. Книга третья. Раздел второй. (утратил силу) 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс, проект «Классика российского права» 
URL: http://civil.consultant.ru/code/ 
2 Блинков О. Г. Общие тенденции развития наследственного права государств-участников 

Содружества Независимых государств и Балтии: Автореф. дис. ... д-раюрид. наук. М., 2009. 
С. 38. 
3Иванов Г.А. Обсуждение части 3 Гражданского кодекса РФ. Раздел «Наследственное право» 

// Законодательство. 1997.№ 2. С. 73. 
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обязано учитывать специфику брачно-семейных отношений1. Недопу-

стимо пренебрегать фактом распада семьи по причине проблематично-

сти его доказывания в процессе правоприменения. Это противоречит 

принципам справедливости, нравственности и не отвечает потребно-

стям общества2. Безусловно, существуют другие правовые механизмы 

исключения такого супруга из круга преемников–в частности в виде 

составления завещания, однако в случаях, когда гражданин самостоя-

тельно не позаботился о своем наследстве, государство обязано про-

явить ответственность за судьбу его имущества. 

Продолжая рассмотрение первой очереди наследования, заслу-

живают внимания мысли А.М. Айкянца, который видит проблему в 

использовании термина «дети» («երեխաները») в качестве наследни-

ков, потому как по армянскому закону таковыми считаются лица, не 

достигшие 18 лет. Безусловно, это не результат ущемления их наслед-

ственных прав, а, скорее, следствие законодательной небрежности. В 

связи с этим А.М. Айкянц считает верным, возвратить употребление 

термина «завак» («զավակ») современный ГК РА, который имеет более 

широкое значение – потомство, отпрыск3. Впрочем, в российском пра-

ве такая коллизия отсутствует. 

Следует подчеркнуть, что существует также общая черта армян-

ского и российского наследования по закону, а именно в отношении 

детей наследодателя, зачатых при его жизни, но родившихся после его 

смерти. И в первом и во втором случае данная категория приравнива-

ется в правах с детьми, рожденными при жизни покойного. 

Представители второй очереди наследования в российском пра-

ве, а именно братья и сестры, бабушки и дедушки наследодателя, в ар-

мянском праве образуют две отельные самостоятельные очереди, вто-

                                                 
1 Плеханова О. И. Наследование пережившим супругом при фактическом прекращении 
брачных отношений // ГлаголЪ правосудия. 2013.№ 1(5). С. 136. 
2В данном случае мы имеем ввиду не нормативно закрепленные принципы армянского и 

российского права (см., напр., Илюхина В.А. Принцип законности как основа гражданского 
общества (на примере законодательства России и Армении) // Гражданское общество в 

России и за рубежом. 2019. № 1. С. 7-10; Она же. Принципы уголовного судопроизводства 

Российской Федерации и Республики Армении (сравнительно-правовой анализ) // Уголовное 
судопроизводство. 2018. № 2. С. 43-48; Илюхина В.А., Демичев А.А. Принципы семейного 

права Российской Федерации и Республики Армения (сравнительно-правовой анализ) // 

Семейное и жилищное право. 2016. № 4. С. 7-11; Demichev A., Iliukhina V. Positivist classifica-
tion of the principles of administrative proceedings in Russia and Armenia – a comparative legal 

analysis // Kazan University Law Review. 2019. 4 (1). С. 37–50), а используем понятие принципа 

в доктринальном смысле – как некие основополагающие идеи, вытекающие из 
общечеловеческих ценностей и выводимые из содержания нормативных актов. 
3Айкянц А. М. Проблемы наследования по закону в Республике Армения // Нотариус, 2007. 

№ 5. С. 36. 
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рую и третью соответственно. Это кажется нелогичным, так как эти 

наследники находятся в одинаковой степени родства(второй), однако в 

Армении в силу сложившихся традиций предпочтение отдается брать-

ям и сестрам и только потом дедушке и бабушке, то есть сначала род-

ственникам по боковой линии, затем по восходящей. При этом суще-

ствует серьезное ограничение для первых, ведь наследниками призна-

ются только лишь «родные» («հարազատ») братья и сестры. Если по-

пытаться найти разумное объяснение такой формулировки в особенно-

стях развития национального права, то можно встретить определенный 

диссонанс.  

Во всех исторических памятниках досоветского периода никогда 

не употреблялось понятие «родные», все братья и сестры ставились в 

равные условия, независимо от основания их юридического родства. 

Такой расклад мог бы объясняться скорее соответствием международ-

ным нормам, чем собственной правовой традицией. Однако и здесь 

можно столкнуться с принципиальным расхождением. Модельный 

Гражданский кодекс СНГ также не отделяет родных от неродных бра-

тьев и сестер. Данный вопрос, очевидно, требует законодательного пе-

ресмотра. 

Кроме того, до Постановления Конституционного суда РА от 18 

сентября 2010 года СДО-917 возникало также множество споров по 

поводу применение данной нормы в отношении единокровных и еди-

ноутробных братьев и сестер. Суд раз и навсегда устранил всякие со-

мнения, установив права на наследование этой категории наряду с пра-

вами родных1.  

Следующими наследниками по близости и значимости призна-

ются дяди и тети наследодателя, что является вполне обоснованным, 

так как по степени родства они находятся на ступень ниже лиц пред-

шествующих очередей. Они занимают третью очередь наследников в 

России и четвертую в Армении. При этом на первый план вновь выхо-

дят родственники по боковой линии, а не по восходящей. И если в ГК 

РФ предусматривается возможность наследования прабабушками и 

прадедушками на правах 4 очереди, то армянский ГК полностью игно-

рирует их.  

Армянское наследственное законодательство ограничивается 

вышеуказанными правопреемниками, но российский закон определяет 

                                                 
1Товмасян Н. Наследование по закону // Сборник статей международной научной 
конференции, посвященной 500-летию армянского книгопечатания и 65-летию основания 

СНО ЕГУ. Том 3. Гуманитарные науки: юриспруденция, журналистика. Ереван. Изд. ЕГУ, 

2013. С. 237-238. 
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наследников до пятой степени родства, а также устанавливает очереди 

для членов сводных семей и иждивенцев. Справедливости ради нужно 

сказать, что и в Армении предусмотрено наследование иждивенцами. 

Однако в ГК РА они не выделяются в самостоятельную очередь, а 

имеют обязательную долю в наследстве и призываются только при 

наличии других наследников. 

При отсутствии преемников всех очередей, имущество умершего 

переходит в собственность государства. Это так называемое вымороч-

ное имущество. Наследование выморочного имущества является необ-

ходимым условием в наследственном праве любого государства. Глав-

ная цель такого перехода, по мнению А.А. Демичева, заключается в 

устранении возможности существования бесхозяйного имущества по-

сле смерти человека, а также негативных последствий, связанных с его 

наличием1. Тонкость данного вопроса обусловлена лишь вероятностью 

ухода наследства в руки государства, которая прямо зависит от коли-

чества установленных законодателем очередей. 

В Армении, как неоднократно уже упоминалось, предусмотрено 

лишь четыре очереди наследования, тогда как в России восемь. В рам-

ках соотношения интересов частных и публичных это различие пред-

ставляется весьма показательным. Принцип первостепенности лично-

сти в армянском наследственном праве ставится под сомнение при рас-

смотрении очередей через призму сравнения. В законе предприняты 

различного рода меры по сужению круга наследников (в отношении 

правнуков, неродных братьев и сестер). Такой подход контрастирует с 

российским, где, казалось бы, восемь очередей гарантируют волю соб-

ственника о переходе имущества после его смерти ближайшему род-

ственнику.  

Однако российское наследственное законодательство тоже дале-

ко не совершенно. Широкий круг правопреемников по сей день вызы-

вает множество споров среди ученых-правоведов. Так, например, А.И. 

Качур считает, что такое количество очередей является беспрецедент-

ным и не соответствует реалиям действительности2. Напротив, А.А. 

Демичев и А.Б. Духан полагают, что нормы института наследования, в 

частности касающихся очередей, являются достаточно качественными, 

                                                 
1 Демичев А.А. Проблемы наследования выморочного имущества в Российской Федерации // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. 
№1(25). С. 88. 
2 Качур А.И. Современные особенности и проблемы наследования по закону // 

Инновационная наука, 2015. № 12. С.133. 
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соответствующими современным реалиям и не требующими карди-

нальных реформирований1. 

Разумеется, в целом, нынешнее наследование по закону в России 

удовлетворяет правовое регулирование, однако нельзя и отрицать аб-

сурдность восьми очередей, поскольку зачастую до последних дело не 

доходит. Кроме того, если даже возникает подобная ситуация, очень 

сложным представляется определения кровных связей наследодателя с 

дальними родственниками, и едва ли он поддерживал с ними отноше-

ния при жизни. Исходя из этого, можно ли утверждать, что государ-

ство, передавая имущество малознакомым лицам, выполняет волю 

гражданина? Такой расклад событий кажется неразумным. 

Итак, обобщая все вышеизложенное относительно сравнения 

очередей наследования в армянском и российском праве, можно кон-

статировать следующее. Современная система наследования по закону 

в Гражданских кодексах Армении и России, которая исторически сло-

жилась на основе общих правовых представлений, в настоящий момент 

имеет довольно существенные расхождения. Очередность наследова-

ния в данном институте вызывает наиболее острые и противоречивые 

вопросы, требующие нормативной регламентации.  

Возможными улучшениями для армянского наследственного 

права послужили бы исключения и корректировка конкретных форму-

лировок в уже установленных ГК очередях с целью увеличения коли-

чества потенциальных наследников. А именно следовало бы: 

– предусмотреть по российскому образцу возможность наследо-

вания по праву представлению не только внуками, но и их потомками, 

– разрешить коллизию относительно употребления термина 

«дети» («երեխաները») в качестве претендентов первой очереди, 

– наделить наследственными правами неродных братьев и се-

стер, 

– но, помимо этого, отстранить от наследования супруга, брак с 

которым был фактически прекращен. 

Впрочем, для российского законодателя последние два пункта 

также актуальны. При этом, наследование по закону в России главным 

образом нуждается в изменении иного характера. Если быть точным, в 

исключении из очередей дальних родственников наследодателя, что 

сократит круг возможных правопреемников. В рамках данной задачи 

целесообразно было бы в какой-то степени придерживаться армянско-

                                                 
1Демичев А.А., Духан А.Б. Институт наследования в российском праве в Х – начале XXI в. в 

контексте соотношения интересов государства и личности: Монография. М.: Юрлитинформ, 

2013. С. 155. 
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го подхода, где законодатель ограничился лишь ближайшими членами 

семьи. 

Таким образом, и Армения, и Россия, поддерживая дружествен-

ные отношения и имея определенные правовые недостатки, могли бы 

перенять положительный законодательный опыт, дабы усовершенство-

вать нормы, касающиеся порядка правопреемников. 
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Одинокова А.В. 

 
О ПОВЫШЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Одной из основных проблем, касающейся повышенной граж-

данско-правовой ответственности предпринимателей и требующей 

законодательной детализации, является необходимость уточнения су-

ществующего базового подхода, который первостепенно создает 

принципиальные отличия условий ответственности предпринимателей 

(а именно правила о невиновной ответственности лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность, в обязательственных отно-

шениях).  

Следует отметить, что законодательный подход, которым опре-

деляются условия ответственности за нарушения гражданских обяза-

тельств, до сих пор носит дифференцированный характер, то есть все 

субъекты гражданского оборота несут ответственность только при 

наличии вины, а лица, занимающиеся предпринимательской деятель-

ностью, как специальные субъекты отвечают даже за случайное, неви-

новное неисполнение или ненадлежащее исполнение1. Кроме этого ГК 

РФ устанавливает достаточно большое количество исключений, кото-

рые позволяют сохранить общий порядок применения соответствую-

щих мер ответственности при наличии вины для отдельных видов обя-

зательственных отношений2. К таким случаям, например, относят от-

ветственность энергоснабжающей организации, если в процессе регу-

ляции режима потребления энергии, осуществленного на основании 

закона или иных правовых актов, был допущен перерыв в подаче энер-

гии абоненту (п.2 ст.547 ГК РФ) или же наступление ответственности 

сельхозпроизводителя, который не исполнил обязательство или ненад-

лежащим образом исполнил обязательство (ст.538 ГК РФ)3.  

Важно подчеркнуть, что неизменно действующим правилом 

осталось то, что стороны своим соглашением имеют возможность из-

менить указанные условия ответственности, например, добавив нали-

чие вины в качестве обязательного элемента, то есть сузить основания 

                                                 
1 См.: Михайлова И.А. Ответственность предпринимателей за нарушение обязательств: без 
вины виноватые // Предпринимательское право. Приложение «Право и бизнес», 2014. С. 35.  
2 Хужин А.М., Реформа гражданского законодательства как предпосылка развития общей 

теории цивилистики//Гражданское право. -2016. -№ 4. -С. 37-39. 
3 См.: Левшина Т.Л. Особенности ответственности за нарушения предпринимательских 

договоров // Договоры в предпринимательской деятельности / отв. ред. Е.А.Павлодский, 

Т.Л.Левшина; ин-т законод. и сравнит. правоведения. М.: Статут, 2008. С. 68.  
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ответственности только до виновных нарушений. Однако существуют 

запреты на ограничение ответственности предпринимателей. В случае 

если сторона договора присоединения заключает договор с участни-

ком предпринимательской деятельности, разработавшим условия до-

говора присоединения, она может требовать изменения или расторже-

ния договора, который хотя и не противоречит закону, но исключает 

или же ограничивает ответственность стороны, занимающейся пред-

принимательской деятельностью. Второй запрет содержит законода-

тельство о защите прав потребителей, которое предусматривает импе-

ративные основания ответственности продавца, изготовителя, испол-

нителя независимо от вины1.  

Диспозитивность положений, закрепленных в гражданском за-

конодательстве (п. 3 ст. 401 ГК РФ), также позволяет расширить пре-

делы ответственности путем исключения возможности применения 

правила о непреодолимой силе. Такое условие носит сверхжесткий 

характер, что явно свидетельствует о повышенной гражданско-

правовой ответственности лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность.  

Немаловажной проблемой является определение тех обстоя-

тельств, которые освобождает предпринимателя как специального 

субъекта от ответственности в обязательствах – непреодолимая сила. 

Долгое время в практике отсутствовал единый подход к толкованию 

указанного понятия, субъективизм при его трактовке что обуславливал 

существование дефектов применения повышенной гражданско-

правовой ответственности в отношении предпринимателей. В настоя-

щее время стала формироваться позиция, согласно которой непреодо-

лимая сила должна «исходить извне», «выходить за пределы нормаль-

ного», не относиться к «обычному риску», не учитываться заранее ни 

при каких обстоятельствах, а также быть «объективно, а не субъектив-

но непредотвратима». Кроме того в качестве основных критериев, от-

личающих непреодолимую силу, указывают чрезвычайность, не-

предотвратимость, а также объективность и независимость обстоя-

тельств от лица (независимость от его воли, контроля и каких-либо 

действий)2.  

                                                 
1 См.: Илюшина М.Н. Новеллы ГК России об ответственности в обязательственных 

отношениях лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность // Законы России: 
опыт, анализ, практика, 2016. № 7. С. 45.  
2 См.: Байбак В.В. Общие условия ответственности за нарушение обязательств в ст. 401 ГК 

РФ: старые правила в новом контексте // Закон, 2016. № 10. С. 138.  
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Гражданское законодательство предусматривает возможность 

закрепления в договорах перечня обстоятельств, которые стороны счи-

тают непреодолимой силой и часто именуют форс-мажорными обстоя-

тельствами. Однако на практике часто возникает проблема попадания 

в такой перечень ситуаций, которые, исходя из перечисленных выше 

критериев, не подпадают под категорию непреодолимой силы. Следу-

ет согласиться с тем, что такие обстоятельства не могут квалифициро-

ваться в качестве непреодолимой силы, но их можно рассматривать 

как иные, дополнительно установленные договором основания осво-

бождения лица от ответственности1. Вместе с тем решение вопроса о 

том, является ли то или иное обстоятельство непреодолимой силой 

остается полностью на усмотрение суда.  

Таким образом, в условиях свободного рынка в договорных 

предпринимательских отношениях образовалось отхождение от прин-

ципа виновной ответственности лица, совершившего нарушение обя-

зательств, в сторону усиленной ответственности за сам факт такого 

нарушения, если он не был вызван обстоятельствами непреодолимой 

силы. При этом следует согласиться с мнением А.М.Хужина, который 

говорит о том, что вина в специально предусмотренных случаях (как, 

например, в сфере предпринимательских отношений) носит повышен-

ный характер для нарушителя, когда от него требуется повышенная 

степень заботливости и осмотрительности. Иными словами, вина 

должна учитываться всегда, ответственность наступает по принципу 

вины, а не «причинения», но вина обладает повышенным характером2.  

Для возможного преодоления существующей в гражданском за-

конодательстве правовой неопределенности по данному вопросу, 

необходимо в п. 3 ст. 401 ГК РФ внести уточнение, касающееся ответ-

ственности при осуществлении предпринимательской деятельности, а 

именно закрепить ее повышенный характер посредством формулиров-

ки: «несет строгую ответственность»3.  

В научной литературе существует позиция, что для более эф-

фективного применения рассматриваемой нормы права можно также 

                                                 
1 См.: там же. С. 141.  
2 См.: Хужин А.М. Невиновное поведение в праве (общетеоретический аспект): автореферат 

дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород: НА МВД России, 2013. 55 с.; Хужин А.М. Невиновное 
поведение в праве: проблемы юридической ответственности и эффективности правопримене-

ния: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 67; Хужин А.М. Проблема юридической ответ-

ственности за невиновное поведение: пути решения // Российский судья. 2012. № 10. С. 14 - 
17. 
3 См.: Хужин А.М. Проблема юридической ответственности за невиновное поведение: пути 

решения // Российский судья. 2012. № 10. С. 14 - 17.  
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дополнить ее положением о возможности сторон устанавливать в до-

говоре конкретные обстоятельства непреодолимой силы, которые мо-

гут освобождать предпринимателей от ответственности за нарушение 

договорных обязательств. Субъектам предпринимательской деятель-

ности предлагается при заключении договора предусматривать де-

тальное определение всех аспектов имущественной ответственности, 

включая обстоятельства непреодолимой силы, для того чтобы в даль-

нейшем избежать применения очень жесткой ответственности, не-

смотря на очевидное отсутствие вины в неисполнении или ненадле-

жащем исполнении условий договора1. Мы не разделяем данную точку 

зрения, поскольку, на наш взгляд, это создает дополнительную «лазей-

ку» для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, из-

бежать ответственности путем включения в договор всевозможных 

обстоятельств, которые не будут являться форс-мажорными из-за 

несоответствия выработанным критериям непреодолимой силы. Это 

также будет создавать дополнительную нагрузку судам, порождать 

субъективизм и различия при толковании положений норм граждан-

ского законодательства. Основания ответственности должны быть 

едины и базироваться на принципе вины без каких-либо оговорок и 

«исключений». Категория «невиновности», установленная в абзаце 2 

п.1 ст. 401 ГК РФ указывает на возможность «сдвига» границ в зави-

симости от характера обязательства, что само по себе дает возмож-

ность закрепления повышенных требований к виновному поведению 

лица в соответствии с законом или договором2.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
РОССИЙСКОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

 

Конституция Российской Федерации является Основным зако-

ном, по которому живет в настоящее время наше государство. Соот-

ветственно, в этом важнейшем нормативном правовом акте нет «про-

ходных» норм. Не вызывает сомнения, что в Конституции РФ содер-

жится ряд основополагающих идей, которые играют определяющую 

роль в правовом регулировании общественных отношений. В теории 

права основополагающие, исходные, базовые идеи такого рода назы-

ваются принципами права. 

В задачи данной статьи не входит рассмотрение вопросов о по-

нятии, сущности и классификации принципов права. Тем не менее, для 

определения собственных методологических позиций в изучаемом 

проблемном поле укажем, что наиболее верным нам представляется 

позитивистский подход к принципам права. Указанный подход подра-

зумевает, что принципами права являются «только те руководящие 

начала, основополагающие идеи, которые прямо закреплены в тексте 

нормативно-правовых актов и обращены к правоприменителю и дру-

гим субъектам права»1. 

Сторонники позитивистского подхода предлагают в зависимости 

от источника закрепления принципов права классификацию, включа-

ющую три группы принципов: 1) конституционные принципы, не про-

дублированные в отраслевом законодательстве (как правило, кодифи-

цированном отраслевом акте); 2) конституционные принципы, продуб-

лированные в отраслевом законодательстве; 3) принципы, закреплен-

ные только в отраслевом кодексе. Данная классификация была приме-

нена в отношении различных отраслей не только российского, но и 

зарубежного права2, в том числе и семейного1. 

                                                 
1 Демичев А.А. Позитивистская классификация принципов современного российского права 

// Государство и право. 2014. № 5. С. 6. 
2 Данная классификация успешно используется в различных отраслях права (см., напр., 

Демичев А.А. К вопросу о принципах гражданского процессуального права // Вестник 

Саратовской государственной академии права. 2005. № 1 (42); Он же. К вопросу о принципах 
гражданского процессуального, арбитражного процессуального и исполнительного права // 

Вестник Российской правовой академии. 2005. № 2; Он же. Позитивистская классификация 

принципов гражданского процессуального права Российской Федерации // Арбитражный и 
гражданский процесс. 2005. № 7; Он же. Принципы гражданского процессуального права 

Российской Федерации: проблемы сущности и классификации // Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. 2005. № 10; Демичев А.А., 
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В настоящей статье нас интересуют только те принципы россий-

ского семейного права, которые закреплены в Конституции Россий-

ской Федерации. В.А. Илюхина справедливо отмечает, что «При выде-

лении конституционных принципов права существует одна серьезная 

проблема, а именно: законодатель в тексте Конституции никак не но-

минировал положения, которые он считает принципами права»2. Дей-

                                                                                                             
Исаенкова О.В. Принципы и источники гражданского процессуального права Российской 

Федерации. Н. Новгород, 2005; Демичев А.А. Позитивистская классификация принципов 

современного российского права // Государство и право. 2014. № 5; Илюхина В.А. Принципы 

уголовного судопроизводства Российской Федерации и Республики Армении (сравнительно-
правовой анализ) // Уголовное судопроизводство. 2018. № 2; Она же. К вопросу о критериях 

классификации принципов права // Критерии в праве: теория, практика, техника: сборник 

статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (Нижний Новгород, 
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права // Государство и право. 2014. № 5; Илюхина В.А., Демичев А.А. Принципы семейного 

права Российской Федерации и Республики Армения (сравнительно-правовой анализ) // 
Семейное и жилищное право. 2016. № 4; Илюхина В.А. Классификация принципов семейного 

права Республики Армения // Актуальные проблемы частного и публичного права 
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Электрон. дан. (1,4 Мб). Волгоград: ВА МВД России, 2019. 
2 Илюхина В.А. Конституционные принципы процессуальных отраслей российского права // 
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ствительно, в Основном законе России ни разу не встречается понятие 

«принцип права» (кроме устоявшегося сочетания «принципы между-

народного права»). Поэтому и возникает проблема, какие положения 

Конституции Российской Федерации считать принципами права, а ка-

кие – нет.  

Мы полагаем, что при определении конституционных норм, ко-

торые можно считать принципами отдельных отраслей отечественного 

права, в том числе и семейного права, подспорьем являются отрасле-

вые кодексы. Так, в Семейном кодексе Российской Федерации нет ста-

тьи, которая бы называлась «Принципы семейного права» или имела 

бы какое-либо сущностно схожее название (например, «Принципы се-

мейного законодательства, «Принципы правового регулирования се-

мейный отношений» и т.п.), но есть статья 1 «Основные начала семей-

ного законодательства». Очевидно, что основные начала семейного 

законодательства – это и есть основные (базовые, исходные) идеи, ко-

торые регулируют семейные правоотношения. Другими словами ос-

новные начала семейного законодательства – это принципы семейного 

законодательства или принципы семейного права. Таким образом, в 

ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации нашли нормативное 

закрепление принципы семейного права. Отметим, что в научной лите-

ратуре многие авторы стоят на позиции, что основные начала семейно-

го законодательства это и есть принципы семейного права1. 

Теперь мы проанализируем, какие принципы семейного законо-

дательства, закрепленные в Семейном кодексе Российской Федерации, 

одновременно являются и конституционными принципами семейного 

права. Также рассмотрим, какие конституционные принципы семейно-

го права прямо закреплены в Конституции Российской Федерации, но 

при этом не продублированы в отраслевом семейном законодательстве. 

Считаем нужным оговориться, что в данной статье мы не будем рас-

сматривать принципы семейного права из третьей группы (принципы, 

содержащиеся только в СК РФ) и конституционные принципы, нося-

щие общий, универсальный характер для всех отраслей права (напри-

                                                 
1 См., напр., Шершень Т.В. Основные начала семейного законодательства России // Вестник 

Омского университета. Серия «Право». 2008. № 4 (17). С. 85; Косарева И. Понятие, значение 
и система принципов семейного права // Вестник Хабаровской государственной академии 

экономики и права. 2009. № 4. С. 39; Левушкин А.Н. Роль принципов (основных начал) 

семейного права в формировании системы семейного права // Законодательство и экономика. 
2012. № 8. С. 30-36; Кулаков В.В. Принципы семейного права // Актуальные проблемы 

российского права. 2017. № 5 (78). С. 16; Семейное право: учебник / Под ред. А.А. Демичева. 

М.: Форум, 2010. С. 7. 
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мер, принцип законности, принцип уважения чести и достоинства лич-

ности и др.).  

В части 1 статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации за-

креплено положение: «Семья, материнство, отцовство и детство в Рос-

сийской Федерации находятся под защитой государства». Данная нор-

ма СК РФ почти дословно, но с добавлением одного слова – «отцов-

ство» и несколько в другом порядке, повторяет содержание части 1 

статьи 38 Конституции Российской Федерации: «Материнство и дет-

ство, семья находятся под защитой государства». Нельзя сказать, что 

законодатель на конституционном уровне совсем «забыл» об отцов-

стве – в части 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации указыва-

ется: «…обеспечивается государственная поддержка семьи, материн-

ства, отцовства и детства…». В русском языке слова «защита» и «под-

держка» не являются синонимами, хотя в указанном значении между 

ними имеются точки соприкосновения. Дабы не плодить ненужные 

сущности, мы не будем выделять два отдельных конституционных 

принципа семейного права (принцип государственной защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства и принцип государственной под-

держки семьи, материнства, отцовства и детства). Считаем целесооб-

разным сформулировать соответствующий конституционный принцип 

семейного права следующим образом: принцип государственной защи-

ты и поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. 

В части 1 статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации 

содержится положение, что «Семейное законодательство исходит из … 

возможности судебной защиты этих прав (имеются ввиду права членов 

семьи. – А.П.)». В данном случае речь идет о применении в семейных 

правоотношениях конституционного принципа гарантированности су-

дебной защиты прав и свобод. Часть 1 статьи 46 Конституции Россий-

ской Федерации вводит правило: «Каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод». Таким образом, можно говорить о таком 

конституционном принципе семейного права как принцип гарантиро-

ванности судебной защиты права и свобод. 

Конституционный принцип семейного права, закрепленный в 

части 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации, В.А. Илюхина 

и А.А. Демичев обозначили как принцип дуализма прав и обязанностей 

родителей по заботе и воспитанию детей1. В Конституции РФ он сфор-

мулирован как: «Забота о детях, их воспитание - равное право и обя-

                                                 
1 См.: Илюхина В.А., Демичев А.А. Принципы семейного права Российской Федерации и 

Республики Армения (сравнительно-правовой анализ) // Семейное и жилищное право. 2016. 

№ 4. С. 8. 
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занность родителей». В Семейном кодексе Российской Федерации в 

статье 1 аналогичная норма не сформулирована, но в части 1 статьи 63 

этого нормативного правового акта устанавливается, что «родители 

имеют право и обязаны воспитывать своих детей». 

В части 3 статьи 38 Конституции Российской Федерации содер-

жится следующая норма: «Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, 

должны заботиться о нетрудоспособных родителях». В статье 1 Се-

мейного кодекса Российской Федерации она не продублирована в ка-

честве одного из начал семейного законодательства. Тем не менее, как 

известно, часть 1 статьи 87 этого документа устанавливает, что «Тру-

доспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетру-

доспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них». 

По сути, это очень близкие формулировки лишь с тем исключением, 

что СК РФ вносит уточнение: речь идет не обо всех нетрудоспособных 

родителях, а о тех, кто нуждается в помощи. Также в СК РФ законода-

тель развел понятия «содержать» и «заботиться». Авторы Конституции 

Российской Федерации этого не сделали. Вероятно, в контексте фор-

мулировки принципов семейного права следует говорить о наличии 

конституционно закрепленного принципа обязанности трудоспособных 

совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных роди-

телях. Данный принцип подразумевает, что забота о родителях вклю-

чает и их содержании в тех случаях, когда это необходимо. 

В части 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации провоз-

глашается право каждого «на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». По-

лагаем, что в данном случае мы также имеем дело с конституционным 

принципом семейного права – принципом неприкосновенности част-

ной жизни. Общая конституционная норма конкретизируется в отрасли 

семейного права. 

Подведем итоги статьи. Исходя из позитивистского понимания 

принципов права и синонимичности понятий «основные начала семей-

ного законодательства» и «принципы семейного права», можно сделать 

вывод, что на конституционном уровне в Российской Федерации за-

креплено пять принципов семейного права. Два принципа (принцип 

государственной защиты и поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства и принцип гарантированности судебной защиты права и сво-

бод) закреплены не только в тексте Конституции Российской Федера-

ции, но и в статье 1 Семейного кодекса Российской Федерации. А три 

принципа (принцип дуализма прав и обязанностей родителей по заботе 

и воспитанию детей, принцип обязанности трудоспособных совершен-
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нолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях и 

принцип неприкосновенности частной жизни) не продублированы в 

семейном законодательстве и нормативно выражено в качестве осно-

вополагающих идей в тексте Конституции Российской Федерации. 
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Павилова А.Н. 

 
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Проблема совершенствования законодательства в сфере защиты 

авторских прав - одна из актуальных проблем, стоящих перед совре-

менным российским законодательством. Обусловлена она тем, что в 

связи с резким развитием информационных и коммуникационных тех-

нологий у недобросовестных пользователей появляется возможность 

размещать фрагменты чужих произведений на своих сайтах без ссылки 

на автора и источник заимствования, без раскрытия информации о вла-

дельцах сайта. 

При защите авторских прав важно учитывать два критерия 

охраноспособности их объектов: 

1) создание произведения творческим трудом; 

2) его выраженность в объективной форме. Трактовка критерия 

выраженности произведения в той или иной форме особого труда не 

составляет1. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1259 ГК РФ «авторские права 

распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные 

произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том 

числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, 

публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображе-

ния, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной 

форме». 

Сложнее дело обстоит со вторым критерием - творческим харак-

тером деятельности по созданию произведения, поскольку действую-

щее законодательство не определяет понятия творчества и это, видимо, 

и трудно сделать2. 

Возможно, в действующем законодательстве это понятие не 

определено по той причине, что правоприменителям все равно при-

шлось бы выходить за рамки юридического определения и оперировать 

                                                 
1. 1 Гражданское право: учебник: в 2 т. Том 2/под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

-М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2018. С.489; Интеллектуальная собственность (права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): учебное пособие / Под 

общ. ред. Н. М. Коршунова. М.: Норма, 2008. С. 65№ Гражданское право: учебник в 2 томах / 

под ред. В. И. Иванова, В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова. – М.: Эксмо, 2007. – Часть 2. – 
592 с. 
2 Микулич Е.В. Вновь о правомерном цитировании в сети Интернет // ИС. Авторское право и 

смежные права. 2020. N 2. С. 51 - 58. 
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общефилософскими категориями. Имеющиеся же доктринальные 

определения не отличаются единством 

Одной из актуальных проблем, стоящих сегодня перед россий-

ской правовой системой, является проблема защиты авторских прав, в 

том числе в сети Интернет. По данному вопросу написано немало ра-

бот, однако проблема остается1. Ее суть заключается в том, что в 

настоящее время в сети Интернет имеется целый ряд сайтов, которые 

публикуют материал, защищенный авторским правом, но без указания 

ссылок на автора, источник заимствования и без разрешения правооб-

ладателя. 

Рассмотрим одну из ситуаций, когда нарушитель неизвестен. Это 

самая неблагоприятная ситуация для автора, которая фактически ли-

шает его возможности обратиться в суд с иском о защите авторских 

прав. Дело в том, что действующее гражданско-процессуальное зако-

нодательство требует, чтобы исковое заявление в обязательном поряд-

ке содержало в себе следующие сведения: а) наименование суда, в ко-

торый подается заявление; б) наименование истца, его место житель-

ства или, если истцом является организация, ее место нахождения, а 

также наименование представителя и его адрес, если заявление подает-

ся представителем; в) наименование ответчика, его место жительства 

или, если ответчиком является организация, ее место нахождения; г) в 

чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца и его требования и т.д2. Каким образом ис-

тец может заполнить сведения, предусмотренные п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК 

РФ, если неизвестно, кто является нарушителем его права, а также не-

известны адрес / место жительства ответчика?  

Рассматривая проблемы защиты авторских прав, необходимо 

отметить об интернет-пиратстве. 

Сейчас большая часть пиратских сайтов являются сайтами, кото-

рые наполняются пользователями. К таким сайтам также относятся 

торрент-трекеры3. Получается, что в ситуации с такими сайтами неза-

висимо от выбранного подхода ответственность возлагается на пользо-

вателей с той лишь разницей, что в первом случае - на выложившего 

                                                 
1 Карпычев М.В., Хужин А.М. Правовые проблемы использования объектов интеллектуаль-

ной собственности в рекламе//Реклама и право. 2005. № 2.; Карпычев В.Ю., Карпычев М.В., 
Шальнова Ю.П. Особенности правового регулирования современных форм и технологий 

реализации программного обеспечения // Юрист. 2017. № 16. С. 4-9. 
2 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 
2014. - 320 с. 
3 Гурко А. Пиратство и майнинг // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. № 11. С. 17 - 

26. 
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произведение в сеть, а во втором - скачавшего. То есть ответственность 

возлагается на рядового гражданина. 

По нашему мнению, такое положение дел является неправиль-

ным, так как противоречит принципу справедливости и, что не менее 

важно, не приводит к достижению конечной цели - искоренению ин-

тернет-пиратства. 

Как отмечено в юридической практике, существующее сейчас 

антипиратское законодательство создает возможность для функциони-

рования особой бизнес-модели, которой пользуются владельцы пират-

ских сайтов. 

Так, определенным лицом создается пиратский сайт, далее под 

видом виртуального пользователя загружается основной нелицензион-

ный контент сайта, и в случае заявления претензий владелец сайта по-

зиционирует себя как добросовестного информационного посредника, 

который не осуществляет наполнение сайта, и т.п. Это позволяет таким 

ресурсам избегать ответственности в современных реалиях. 

Для того чтобы осуществлять такую борьбу, частноправовых 

механизмов и возможностей гражданского и арбитражного процесса 

недостаточно. Необходимо перенимать лучшие зарубежные практики 

по созданию особых отделов правоохранительных органов по борьбе с 

правонарушениями в сфере интеллектуальных прав и развитию него-

сударственных институтов в данной сфере. Чтобы снизить уровень 

негативного поведения пользователей, являющихся потребителями 

нелицензионного контента, необходимо вести просветительскую рабо-

ту в области интеллектуальной собственности. 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что суще-

ствующая система защиты авторских прав в сети Интернет объективно 

нуждается в совершенствовании. 

 

 

Список использованной литературы: 
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Полетаева Л. И. 

 
НОТАРИУС КАК ЭСКРОУ-АГЕНТ 

 

Излишние законы ослабляют законы необходимые. 
Шарль Монтескье 

 

В рамках реформирования гражданского законодательства в ГК 

РФ был включен новый тип договоров, о закреплении которых говорил 

ряд ученых1 - договор условного депонирования (эскроу). 

Договор условного депонирования или просто эскроу – это сдел-

ка между тремя участниками данного соглашения, по смыслу которого 

депонент должен передать на депонирование доверенному третьему 

лицу (эскроу-агенту) имущество в намерении исполнения обязатель-

ства депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого про-

изводится депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-агент, в 

свою очередь, несет обязанность по обеспечению сохранности это-

го имущества и передаче его бенефициару при возникновении основа-

ний установленных договором.2 

Имея в виду смысл п. 4 ст. 327 Гражданского кодекса Российской 

Федерации правила гражданского законодательства об эскроу-агенте 

подлежат распространению на нотариусов при принятии ими на депони-

рование движимых вещей, безналичных денежных средств или бездоку-

ментарных ценных бумаг на основании совместного заявления кредито-

ра и должника в части, неурегулированной Основами законодательства 

Российской Федерации о нотариате.3 В процессе исполнения нотариусом 

своих функций как эскроу-агент, он выступает гарантом исполнения 

обязательств по заключенной сделке, а работа третьего лица подлежит 

вознаграждению, исполнение уплаты которого, по общему правилу, рас-

пространяется на депонента и бенефициара солидарно. 

Однако, как известно, нотариус не имеет права заниматься пред-

принимательской либо иной оплачиваемой деятельностью, а также 

                                                 
1 См., например: Карпычев М.В. О перспективах использования института условного депони-

рования в предпринимательских отношениях // Вестник Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 3-2. С. 80-83. 
2 П. 1 ст. 926.1 ГК РФ "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019). 
3 URL: https://clck.ru/N7cpU (дата обращения: 11.03.2020). 
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оказывать посреднические услуги при заключении договоров.1 Как ви-

дим, это расходится со смыслом статьи «Договор условного депониро-

вания (эскроу)» Гражданского Кодекса. 

Для разрешения обнаруженного противоречия между законода-

тельными актами, регулирующими одну сферу применения, считаю 

необходимым внести коррективы в абзац 1 пункта 1 статьи 926.8 

Гражданского кодекса Российской Федерации и изложить в данной 

редакции: "1. Договор эскроу прекращается вследствие смерти гражда-

нина, являющегося эскроу-агентом, признания его недееспособным, 

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, являюще-

гося эскроу-агентом, ликвидации эскроу-агента, являющегося юриди-

ческим лицом, истечения срока договора эскроу, а также по иным 

предусмотренным настоящим Кодексом основаниям. ". 

Наличие пробелов, антиномий, несогласованностей в законода-

тельстве снижает эффективность его действия, подрывает авторитет. 

Изъятие формулировки позволит исправить образовавшуюся колли-

зию, очистить законодательство от существующих в настоящее время в 

практике применения нотариусов идентичных по своей сути догово-

ров: договора условного депонирования и договора депозитного счета 

нотариуса; облегчит нотариусам исполнение своей профессиональной 

деятельности, так как не все аспекты применения договора условного 

депонирования, где эскроу-агентом выступает нотариус, урегулирова-

ны законодательством, и существуют неточности, что свидетельствует 

о недостаточной и неполной разработке закона и необходимости кор-

рекции возникших недочетов.  

 

Список использованной литературы: 
1. Карпычев М.В. О перспективах использования института 

условного депонирования в предпринимательских отношениях // Вест-

ник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-

чевского. 2013. № 3-2. С. 80-83. 

                                                 
1 Ст. 6 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // СПС 

КонсультантПлюс 
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Пчелкин А.В.  
 

НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РИСКОВ 
НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ИСТИННОСТЬ ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ 

 
Реализуя свое конституционное право на осуществление пред-

принимательской деятельности, в случаях, когда в качестве формы во-

площения бизнес идеи выбрано создание юридического лица, субъекты 

сталкиваются, с первого взгляда достаточно банальной задачей, опре-

деления фирменного наименования. Действующее законодательство 

содержит систему требований, которые должны быть соблюдены при 

решении указанной задачи. Как установлено в абз.2 п.4 ст.54 ГК РФ, 

такие требования устанавливаются ГК РФ и другими законами. Не-

смотря на их достаточную многочисленность, все эти требования вы-

текают из двух основополагающих для индивидуализации юридиче-

ского лица принципов - истинности и исключительности. Суть первого 

состоит в том, что обозначение, служащее фирменным наименованием, 

должно являться правдивой характеристикой субъекта коммерческой 

деятельности и не может служить средством введения в заблуждение 

участников гражданского оборота. В соответствии со вторым принци-

пом, обозначение служащее фирменным наименованием, должно быть 

таким, чтобы не допускалось смешения различных коммерческих ор-

ганизаций1. 

Несоблюдение конкретных требований способно привести к 

негативным для реализации бизнес проекта последствиям, которые 

могут быть различными, по своему характеру.  

Нарушение требований обеспечивающих истинность фирменно-

го наименования и требований обеспечивающих его исключитель-

ность, несут в себе риски неравнозначных последствий. В рамках дан-

ной статьи обратимся исключительно к последствиям нарушения тре-

бований, обеспечивающих истинность фирменного наименования. 

Роль барьера, препятствующего нарушению требований истин-

ности, отчасти, выполняет государственная регистрация юридического 

лица. Поэтому, первый возможный риск – это риск отказа со стороны 

регистрирующего органа в государственной регистрации. Так, в соот-

ветствии с пп.«ж» п.1 ст.23 Федерального закона от 08 августа 2001 г. 

                                                 
1 Интеллектуальная собственность (права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации): учебное пособие / Под общ. ред. Н. М. Коршунова. М.: Норма, 

2008. С. 274. 
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№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей»1 (далее – Закон о государственной 

регистрации) основанием отказа в государственной регистрации юри-

дического лица может служить несоответствие наименования юриди-

ческого лица требованиям федерального закона2. Экономические по-

следствия такого отказа выражаются в необоснованности расходов, 

произведенных в связи с несостоявшейся регистрацией. Льготный, без 

повторной уплаты государственной пошлины, механизм обращения за 

государственной регистрацией, предусмотренный п.7 ст.9 Закона о 

государственной регистрации, в случае такого нарушения не действу-

ет. 

Регистрирующий орган, выполняя функцию по регистрации 

юридических лиц, не проводит детальной экспертизы указанного в за-

явлении фирменного наименования3. В этой связи, при входе в бизнес, 

риски наступления негативных последствий связанных с нарушением 

требований истинности фирменного наименования юридического лица 

не снимаются, а продолжают существовать далее, накапливая свой 

негативный потенциал.  

Подобные нарушения могут быть обнаружены регистрирующем 

органом и после государственной регистрации. В данном случае, реги-

стрирующий орган прибегнет к следующему механизму приведения 

фирменного наименования в соответствие с требованиями закона. 

Нарушителю будет предложено добровольно привести фирменное 

наименование в соответствие с требованиями закона, а в случае отказа 

от добровольного изменения, регистрирующий орган на основании п.5 

ст.1473 ГК РФ обратится в арбитражный суд с иском о понуждении к 

изменению фирменного наименования. 

Возникновение вышеописанной ситуации создает для коммерче-

ской организации дополнительно угрозу имущественных потерь, кото-

рые, условно, можно разделить на две группы. Первую составляют из-

                                                 
1 СЗ РФ. 2002. №33 (часть I). Ст.3431. 
2 В качестве примера может служить кейс описанный в п.1.7 Обзора судебной практики по 

спорам с участием регистрирующих органов №3 (2017) (Письмо ФНС России от 11 октября 
2017 г. №ГД-4-14/20509@)). ИФНС России было отказано в государственной регистрации 

ООО «Китайско-р». При этом Инспекция исходила из следующего. В соответствии с пп.1 п.4 

ст.1473 ГК РФ в фирменное наименование юридического лица не могут включаться полные 
или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова, про-

изводные от таких наименований. В рассматриваемом случае в фирменном наименовании 

общества содержится слово «Китай», являющееся кратким наименованием иностранного 
государства Китайская Народная Республика. 
3 Гражданское право: учебник: в 2 т. Том 2/под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. -М.: 

ИД «Форум»: Инфра-М, 2018. -560 с. 

214



держки, которые возникнут в вязи с запуском данного механизма (из-

держки по государственной регистрации, судебные издержки). Вто-

рую – вызванные неоправданностью ранее произведенных расходов. 

Например, в результате приведения фирменного наименования в соот-

ветствие с требованиями закона, использование объектов со старым 

фирменным наименованием (печати, бланки, упаковки, реклама и.т.п.) 

может стать нецелесообразным, либо вообще - невозможным. Причем, 

чем дальше от момента государственной регистрации отодвигается 

момент приведения фирменного наименования в соответствие предъ-

являемым к нему требованиям, тем выше становится риск подобных 

потерь. Всякие попытки перенести эти потери на казну, ссылаясь на 

неправомерность первоначальной государственной регистрации потер-

пят неудачу. Как мы уже говорили, регистрирующему органу не вме-

няется проведение экспертизы заявленного обозначения. Следователь-

но риск неблагоприятных экономических последствий полностью ле-

жит на заявителе и зарегистрированном юридическом лице. Что вполне 

справедливо. 

Нарушения требований, обеспечивающих истинность фирменно-

го наименования, а следовательно и рисков возникновения вызывае-

мых такими нарушениями последствий, избежать не сложно. Доста-

точно на стадии принятия решения об учреждении юридического лица 

выявить подобные требования, обратив особое внимание на специаль-

ные т.е. те которые действуют в отношении отдельных категорий ком-

мерческих организаций (например, конкретных организационно-

правовых форм, осуществляющих отдельные виды деятельности и т.д.) 

и соблюсти их. Для этого вполне достаточно элементарных юридиче-

ских знаний и навыков работы с нормативным материалом и, чаще все-

го, не требуется серьезного юридического сопровождения. 

Нестабильность отечественного законодательства, причем порой 

не вполне оправданная, заставляет задуматься еще об одной проблеме. 

После регистрации коммерческой организации, существует также риск, 

введения новых требований к фирменному наименованию юридиче-

ского лица1. В таких случаях, законодателем устанавливается порядок 

приведения фирменного наименования в соответствие с новыми требо-

ваниями. Например, согласно ст.14 Федерального закона от 18 декабря 

2006 г. №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданско-

                                                 
1 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 

2018. - 320 с.; Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. – М.: ИНФРА-М, 

2020. – 404 с. 
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го кодекса Российской Федерации»1, фирменные наименования юри-

дических лиц, не соответствующие правилам параграфа 1 главы 76 ГК 

РФ, подлежат приведению в соответствие с этими правилами при пер-

вом после 1 января 2008 года изменении учредительных документов 

юридических лиц. Регистрирующий орган осуществляя контроль за 

соблюдением этого порядка, при обнаружении его нарушения, прибе-

гает к ранее описанному механизму приведения фирменного наимено-

вания в соответствие с требованиями закона2.  

В подобных случаях, изменение фирменного наименования спо-

собно привести к экономическим потерям в виде дополнительных за-

трат. Справедливо ли такие затраты возлагать на юридическое лицо, 

которое никаких правонарушений не совершило? Полагаем, что нет. 

Но законодатель, как правило об экономических последствиях своих 

решений для частных лиц либо не задумывается, либо вовсе умышлен-

но игнорирует. 

 

Список использованной литературы: 
1. Гражданское право: учебник: в 2 т. Том 2/под общ. ред. М.В. Кар-

пычева, А.М. Хужина. -М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2018. -560 с. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : 

ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2018. - 320 с.  

3. Интеллектуальная собственность (права на результаты интеллек-

туальной деятельности и средства индивидуализации): учебное пособие / 

Под общ. ред. Н. М. Коршунова. М.: Норма, 2008. 399 с. 

4. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. – М.: 

ИНФРА-М, 2020. – 404 с. 

 

                                                 
1 СЗ РФ. 2006. №52 (ч.1). Ст.5497. 
2 Примером, может служить ситуация, ставшая предметом судебного разбирательства по делу 

№А32-18940/2018, сторонами которого выступили Межрайонная ИФНС России №16 по 

Краснодарскому краю и ООО «Консалтинговая Компания «VIP». 
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Пятков Д.В. 

 
ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

 

По отношению к телу человека и его органам возможны различ-

ные суждения с точки зрения права: 

– это вещи и объекты права собственности; 

– это не вещи, но объекты гражданских прав; 

– это объекты прав, но не гражданских; 

– это вообще не объекты с точки зрения права. 

В пользу квалификации тела и органов в качестве вещей говорит 

их материальность (осязаемость), польза для человека, подконтроль-

ность ему. Важно, что есть некоторая правовая база и нельзя сказать, 

что отношения по поводу тела и органов находятся вне права1. 

Казалось бы, нет сомнений, что я собственник своего тела и ор-

ганов. Но заметна и чрезвычайная специфика тела в сравнении с дру-

гими вещами: 

– при помощи тела мы воспринимаем все другие вещи, но не 

наоборот; 

– тело и его органы критически важны не только для удовле-

творения каких-либо потребностей человека, но для самого его суще-

ствования. Есть повод задуматься. 

Но где можно увидеть место телу в системе объектов граждан-

ских прав, чтобы его вовсе не потерять для цивилистики? 

Перебирая один за другим виды объектов, указанных в ст. 128 

Гражданского кодекса Российской Федерации2, мы доходим до нема-

териальных благ, и: либо там располагаем тело, либо производим рево-

люцию в систематизации объектов, либо теряем тело из области граж-

данского права. 

Полагаю, что именно среди нематериальных благ телу и органам 

самое подходящее место. Об этом говорит существующий перечень 

нематериальных благ: жизнь, здоровье и личная неприкосновенность – 

разве это не про тело и не про органы? Вполне возможно, что разговор 

о жизни, здоровье и личной неприкосновенности не должен сводиться 

к телу, если учесть существование души. Но в реалиях современной 

                                                 
1 См., например: Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. 1993. № 2. Ст. 62. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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общественной жизни – это разговор в первую очередь про тело. Но 

таким образом расположив тело в системе объектов гражданских прав 

мы сталкиваемся с большим логическим затруднением: 1) нематери-

альное благо – объект гражданских прав; 2) тело – нематериальное 

благо; 3) тело – объект гражданских прав; 4) тело – часть субъекта пра-

ва; 5) объект прав – часть субъекта права. Допустимо ли такое соотно-

шение фундаментальных категорий «субъект права» и «объект права»? 

Можно ли считать объект частью субъекта? 

Ю.С. Гамбаров разрешал противоречие исключая тело живого 

человека и его органы из числа объектов. По его мнению, разговор о 

теле – это разговор о субъекте гражданского права. Полагая, что «не 

составляя… имущества того лица, которое при жизни было его носите-

лем, труп не может быть предметом… наследования…». Ю.С. Гамба-

ров не видит различий в правовом режиме трупа и живого тела, считая 

их одинаково необоротоспособными. При этом заметно противоречие 

во взглядах классика, когда он тело живого человека сначала исключа-

ет из разряда вещей, а затем называет вещью, хотя и необоротоспособ-

ной. Но о органах живого человека классик рассуждает иначе: «Только 

с отделением от тела его частей, напр., волос, зубов и т.д., эти послед-

ние делаются вещами в юридическом смысле и поступают, на основа-

нии оборотных воззрений в собственность их прежнего носителя»1. 

Надо полагать, что в значительной мере позиция Ю.С. Гамбаро-

ва зависела от его воззрений на человека как на лицо в праве, как на 

субъект прав. Многие его современники (для наших современников это 

вообще стало аксиомой), не различали человека и лицо, в частности 

физическое лицо. Конечно, отождествляя человека и лицо, исследова-

тель вынужден был смотреть на тело человека и его органы как на пра-

восубъектную субстанцию. Отсюда колебания Ю.С. Гамбарова в по-

нимании тела как вещи или не вещи, даже в случае с трупом. 

К счастью, классической цивилистике известно иное учение о 

субъекте, не признающее тождество между физическим лицом и чело-

веком. Физическое лицо рассматривается как юридическое свойство 

человека, его маска, persona, правоспособность. Но если человек с его 

телом и органами не субъект права, а лишь субстанция которой при-

надлежит субъект, то нет и проблемы совпадения субъекта и объекта 

прав. 

Тело и органы – объекты прав физического лица как субъекта. 

Человека находится за рамками правоотношений, в реальной жизни; он 

                                                 
1 См.: Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М.: Зерцало, 2003. С. 587-588. 
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участник общественных отношений, его нет в отношениях правовых, 

там его лицо. 

Устраняя тождество лица и человека, мы получаем возможность 

уверенно говорить о теле человека как объекте гражданских прав, от-

нося тело живого человека к нематериальным благам. Иначе следует 

решать вопрос о теле умершего человека. В этом случае тело перехо-

дит из разряда нематериальных благ в разряд вещей, поскольку все 

признаки вещи остаются, а неразрывная связи с личностью прервалась. 

 

Список использованной литературы: 

 
1. Гамбаров, Ю.С. Гражданское право. Общая часть / Под ред. и с 

предисловием В.А. Томсинова. – Москва. – Зерцало, 2003. – 816 с. – ISBN: 

5-8078-0092-3. – Текст : непосредственный. 
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Серебряков А.А. 

 
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
И ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ИНФОРМАЦИЮ 

 

Совершенствование систем сбора и обработки данных, возраста-

ние скорости передачи сведений в современном мире привели к тому, 

что ценность информации как объекта правовых отношений суще-

ственно возросла. В этой связи, одним из основных критериев класси-

фикации информации, имеющим регулирующее значение, является 

категория доступа к информации. Согласно данному критерию инфор-

мацию принято делить на общедоступную и информацию ограничен-

ного доступа. Подобным образом формируются основы двух наиболее 

важных правовых режимов информации. Их истоки можно обнаружить 

в Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ). В 

частности, ч. 1 ст. 24 Конституции РФ предусматривает, что сбор, хра-

нение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются. Данное положение получает 

конкретизацию в отраслевом законодательстве, в результате чего фор-

мируются такие правовые режимы информации ограниченного доступа 

как личная и семейная тайна, тайна информации о частной жизни 

гражданина (неприкосновенность частной жизни), врачебная тайна, 

конфиденциальность персональных данных и ряд других. С другой 

стороны, ч. 4 ст. 29 Конституции РФ провозглашает право каждого 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. В этом заключается правовая 

основа режима общедоступной информации. Хотя в отечественном 

законодательстве не сформулирован закрытый перечень общедоступ-

ной информации, в некоторых нормативных актах закрепляется прин-

ципиальная недопустимость ограничения отдельных категорий сведе-

ний, например, информация о состоянии окружающей среды или ин-

формация, накапливаемая в открытых фондах библиотек, музеев.  

В силу того, что вышеуказанные правовые режимы общедоступ-

ной информации и информации ограниченного доступа взаимоисклю-

чают друг друга, представляется важным ответить на вопрос об их со-

отношении. Существующее правовое регулирование в Российской Фе-

дерации позволяет сделать вывод о том, что режим общедоступной 

информация следует признать общим. Режим информации ограничен-

ного доступа является специальным и может быть введен только в слу-

чаях предусмотренных федеральным законом.  
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Вместе с тем, далеко не во всех случаях информация ограничен-

ного доступа, став однажды разглашенной и общедоступной, утрачива-

ет свой конфиденциальный статус. В результате происходит столкно-

вение права на соответствующую конфиденциальную информацию и 

права на сбор, получение и распространение общедоступной информа-

ции. Наглядным примером подобной коллизии выступает российское 

законодательство о защите персональных данных. Изначально избран-

ный законодателем подход к определению персональных данных поз-

воляет отнести к ним любую информацию, относящуюся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу. Такой 

подход соответствует международной практике. Тем не менее, в пра-

вовых актах Европейского Союза содержится оговорка о том, что пра-

во на защиту персональных данных не является абсолютным, и оно 

должно рассматриваться относительно его функции в обществе, быть 

уравновешено с другими основными правами в соответствии с прин-

ципом пропорциональности. В российском законодательстве подобная 

по смыслу оговорка вытекает из абз. 2 п. 1 ст. 152.2 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В частности, не является 

нарушением сбор, хранение, распространение и использование инфор-

мации о частной жизни гражданина в общественных интересах, а также 

в случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала 

общедоступной.  

Однако в отечественной правоприменительной практике вслед за 

позицией Европейского Суда по правам человека формируется подход, 

согласно которому факт получения персональных данных из открытых 

источников не лишает гражданина права на защиту частной жизни и 

защиту своих персональных данных . В итоге Верховный Суд РФ при-

шел к выводу о том, что право на защиту частной жизни, включающее 

защиту персональных данных, и право на свободу поиска, передачи и 

распространения информации, включая свободу средств массовой ин-

формации, могут являться конкурирующими правами. Однако предло-

женные высшей судебной инстанцией критерии определения превали-

рования одного права над другим и определения необходимого баланса 

интересов (вклад информации в обсуждение вопросов, представляю-

щих интерес для общества; степень известности человека, интересы 

которого были затронуты; предмет информационного сообщения; 

предыдущее поведение лица, интересы которого были затронуты; со-

держание, форма и последствия опубликованных сведений; способ по-

лучения информации, ее достоверность) требуют тщательного анализа 

и дальнейшей разработки. 
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Соколов Д.В. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
И ГРУЗОВ ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ 

 
Использование услуг такси в жизни населения России являются 

обыденным явлением, а сам рынок этого вида перевозок является ди-

намично развивающимся. Как показывает исследование, проведенное 

Аналитическим центром при Правительстве России, количество жите-

лей населенных пунктов, пользующихся услугами такси, колеблется от 

9,5 до 22,7% в зависимости от размера населенного пункта1. При этом 

наибольшая востребованность этих услуг наблюдается у населения 

малых городов, с численностью проживающих менее 50 тыс. человек. 

Разумеется, такой спрос рождает предложение со стороны перевозчи-

ков. Объем рынка легальных перевозок по состоянию на 2019 год со-

ставляет по данным названного исследования, около 709 мрд. рублей.  

Характерной чертой современного рынка такси является его вы-

сокая включенность в цифровые технологии. Проявляется это в актив-

ном использовании различных сервисов по предоставлению услуги с 

использованием программных продуктов, направленных на взаимодей-

ствие потребителя услуги и того, кто эту услугу представляет. Появил-

ся даже такой специальный термин «уберизация», который приводит 

А. Лашински в аннотации к книге об истории компании Uber2. Под 

этим термином понимают внедрение компьютерных технологий в 

сделки между покупателями и поставщиками услуг. На наш взгляд 

следует разобраться, имеются ли какие-либо негативные последствия 

от этого процесса для пассажиров такси при пользовании данными 

сервисами. 

С позиции современного законодательства деятельность по 

предоставлению услуг такси осуществляется в рамках гражданского 

законодательства. Так ст. 787 ГК РФ регулирует общие условия дого-

вора фрахтования. В соответствии с ней договор заключается между 

фрахтовщиком, т.е. тем, кто предоставляет за плату всю или часть вме-

стимости одного или нескольких транспортных средств на один или 

несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа, и фрах-

тователем, т.е. тем, кто получает на возмездной основе соответсвую-

                                                 
1 См.: Исследование рынка такси. URL: https://ac.gov.ru/files/content/24166/rynok-taksi-2019-

pdf.pdf (дата обращения: 30.04.2020). 
2 А. Лашински. Uber. Инсайдерская история мирового господства. М., 2018. С. 2. 

223



щую услугу. Вторая часть ст. 787 ГК РФ содержит отсылочную ному к 

положениям иных законодательных актов. 

Так в соответствие с ч. 1 ст. 31 Устава автомобильного и город-

ского наземного электрического транспорта перевозка пассажиров и 

багажа такси осуществляется на основании публичного договора фрах-

тования, заключенного в устной форме1. Договор заключается между 

водителем, действующим от собственного имени, если он является ин-

дивидуальным предпринимателем, либо от имени фрахтовщика и 

фрахтователем. Следует отметить, что сам заказ в соответствие с п. 103 

Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом принимается фрах-

тователем посредством любых средств связи2. В соответствие с п. 104-

107 фрахтовщик регистрирует информацию о заказе в соответствую-

щем журнале, сообщает номер заказа фрахтователю и осуществляет 

подачу автомобиля в указанное место и время с уведомлением клиента. 

Такой порядок заключения договора на перевозку пассажиров и 

грузов такси описывает классическую схему, когда услуга оказывается 

таксопарком, получающим заказы непосредственно от клиента. Однако 

если мы обратимся к указанному ранее исследованию рынка такси в 

России, то заметим, что по состоянию на 2019 год более 60% рынка 

перевозок такси администрируется агрегаторами такси. Какова их роль 

в данной сфере, и почему наблюдается такой высокий интерес с их 

стороны к этой части рынка перевозок автомобильным транспортом? 

Если мы обратимся к сути процесса «уберизации», то увидим, 

что фактически информацию о наличии потенциальных фрахтователей 

фрахтовщик и фрахтователь получают от третьей стороны, которой 

выступает информационный сервис.  

Информация от клиента о наличии потребности воспользоваться 

услугой такси передается сервису через приложение, установленное на 

устройстве клиента. Сервис, в свою очередь, передает эту информацию 

через соответствующий программный продукт потенциальному испол-

нителю запроса, в роли которого выступает водитель такси, являю-

щийся представителем организации-перевозчика либо непосредствен-

но индивидуальным предпринимателем, занимающимся оказанием 

данного вида услуг. После получения согласия от водителя осуще-

                                                 
1 См.: Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта: 

федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 46, 

ст. 5555. 
2 См.: Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом: постановление Правительства РФ от 

14.02.2009 № 112 // Собрание законодательства РФ. 2009. № 9, ст. 1102. 
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ствить перевозку клиента сервиса информация передается клиенту, т.е. 

фактически между ними заключается договор фрахтования по прави-

лам, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. Часть денег, которые фрахтователь платит за выполнение 

услуг по договору перевозки, получает фрахтовщик, а часть - инфор-

мационный сервис, который и передал сведения о потребности в осу-

ществлении данного вида услуги. Порядок является достаточно схема-

тичным, но на наш взгляд, позволяет в целом показать те этапы отно-

шений, которые существуют при использовании услуг интернет-

агрегаторов такси.  

Следует отметить, что как фрахтовщик, так и фрахтователь свя-

заны с интернет-агрегатором фактически договором об оказании ин-

формационных услуг. Именно эта информация позволяет заключить 

договор фрахтования. Особенностью такого порядка взаимоотноше-

ний, складывающихся по схеме «фрахтователь» – «интернет-

агрегатор» – «фрахтовщик», является то, что оплата услуг перевозчику 

происходит с учетом тех денежных средств, которые получает интер-

нет-агрегатор за оказание своих информационных услуг, которые за-

кладываются в тариф такси. С конкретными вариантами такого рода 

отношений можно ознакомится, например на сайте «Яндекс» в разделе 

«Яндекс. Правовые документы»1, «Uber» в разделе «Юридическая ин-

формация»2, «Maxim» в разделе правовой информации3. Некоторые 

сервисы, например, «Ситимобил» заключают лицензионный договор о 

предоставлении права на использование программного комплекса на 

условиях простой (неисключительной) лицензии, который содержит, в 

том числе и условия, которые характерны для договора перевозки, 

нежели для использования программного продукта4. 

Означает ли, что роль интернет-арегатора сводится лишь к 

предоставлению информационной услуги и получению вознагражде-

ния за нее? На наш взгляд, такое положение вещей существенно ущем-

ляет права, в первую очередь, пассажиров такси. Каждый сервис само-

стоятельно закрепляет правила предоставления информации пассажи-

ру, не дает гарантий качества и безопасности самой услуги: трезвости 

                                                 
1 См.: Яндекс. Правовые документы. URL: https://yandex.ru/legal (дата обращения 30.04.2020). 
2 См.: Uber. Юридическая информация. URL: https://support-uber.com/legal/tos?lang=ru (дата 
обращения 02.05.2020). 
3 См.: Maxim. Правовая информация. URL: https://taximaxim.ru/term (дата обращения 

30.04.2020). 
4 Оферта (соглашение) на заключение Лицензионного договора о предоставлении права на 

использование программного комплекса «Taxiserv» на условиях простой (неисключительной) 

лицензии. URL: https://city-mobil.ru/oferta (дата обращения 30.04.2020). 

225

https://city-mobil.ru/oferta/


водителя, времени нахождения его за рулем, легальности его деятель-

ности, своевременности предоставления такси, наличия детских удер-

живающих устройств и т.д. Также ведение агрегаторами рейтингов 

пассажиров и водителей влияет на стоимость поездки, оставляя при 

этом непрозрачным механизм установления этих градаций. 

В подтверждение обозначенных проблем следует обратиться, 

например, к постановлению Арбитражного суда Северо-Кавказского 

округа от 19.10.2017 № Ф08-7362/2017 по делу № А63-12736/2015, в ко-

тором содержится вывод, что ООО «Регион», занимавшееся оказанием 

информационных услуг перевозчикам, исполняя полученный по телефо-

ну заказ на перевозку путем передачи его водителю посредством про-

граммного обеспечения, установленного на его мобильном телефоне, не 

гарантирует безопасность перевозки и исполнимость данного заказа, … , 

нарушает право потребителей на получение необходимой и достоверной 

информации о транспортных услугах, об исполнителе услуги, вводит 

граждан, в большинстве не обладающих специальными юридическими 

знаниями, в заблуждение относительно природы заключенного договора 

на перевозку легковым такси, их прав, ответственности, которую несет 

организатор в случае ненадлежащего исполнения договора1. 

Ранее, судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 

Суда России пришла к выводу об обоснованности проведенной проку-

рорской проверки данной организации, поскольку та имеет признаки 

предпринимательской деятельности и при этом нижестоящими ин-

станциями не была дана оценка доводам прокуратуры о том, что обще-

ство, не располагая информацией о перевозчиках и качестве предо-

ставляемых услуг, создает опасные условия для неопределенного круга 

лиц2.  

Таким образом, регулирование ответственного отношения ин-

тернет-агрегаторов к оказываемым ими услугам возможно через кон-

троль качества оказываемых ими услуг с оценкой фактического их 

влияния на способ оказания данной услуги. Из механизмов эффектив-

ного регулирования рынка такси в настоящее время действенными, на 

наш взгляд, являются прокурорский надзор и надзор подразделений 

Роспотребнадзора.  

                                                 
1 См.: Требование: О признании недействительным представления прокурора: постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.10.2017 № Ф08-7362/2017 по делу 

№ А63-12736/2015 // доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 30.04.2020). 
2 См.: Требование: О признании недействительным представления об устранении нарушений 
федерального законодательства: определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 17.03.2017 № 308-КГ16-16394 по делу № А63-12736/2015 // доступ из 

СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 30.04.2020). 
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Федоренко Г.В. 

 
К ВОПРОСУ О ПРАВЕ НА ВОЗВРАТ ЧАСТИ СТРАХОВОЙ 
ПРЕМИИ ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ 
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА  

 
Одной из актуальных проблем граждан (потребителей) было, 

как, впрочем, и остается возвращение части страховой премии по дого-

вору страхования при досрочном возвращении кредита, при получении 

которого и был подписан данный договор страхования. 

До 27 декабря 2019 года не было законодательного урегулирова-

ния данного вопроса. То, что гражданам казалось логичным, а именно: 

право на часть страховой премии, так как гражданин заключал договор 

страхования на период выплаты кредита, а, в противном случае, не 

стал бы и заключать, то для банков, да и судов было не столь одно-

значным. Договоры страхования содержали в себе различные условия, 

основывались на различных правилах страхования, а потому и при рас-

смотрении возникших споров в суде по возврату части страховой пре-

мии, суды принимали различные решения, то в пользу потребителя, то 

в пользу банка (причем, таких в последнее время значительно больше). 

Данная проблема имела довольно острый характер, что нашло 

своё отражение в законодательном проекте, впоследствии получившим 

форму Федерального закона от 27.12.2019 № 483-ФЗ «О внесении из-

менений в статьи 7 и 11 Федерального закона «О потребительском кре-

дите (займе)» и статью 9.1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». Данный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.  

Нашей задачей является спрогнозировать: будет ли разрешена 

озвученная проблема вступлением данных правовых новелл. Инфор-

мируя о данном законодательном правиле, многие юристы освещают 

его приблизительно следующим образом: банки, заключая договоры 

потребительского кредитования (займа) в целях обеспечения обяза-

тельств заемщика должны указать полную информацию по услуге за-

ключения договора личного страхования, в том числе указать размер 

страховой премии, а также уведомить страховщика о праве отказаться 

от этой услуги в течение 14 дней со дня согласия на её оказание путем 

подачи заявления кредитору. Если же досрочно погасили кредит, то 

возможно претендовать на часть премии заключенного договора стра-

хования (как правило, личного). 

Казалось бы, проблема решена. Заемщику, с любым уровнем 

правовой грамотности, станет понятно, что можно подписать договор 
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страхования, поскольку Банк-кредитор предлагает более низкую ставку 

вкупе с таким договором, а затем отказаться от договора страхования.  

Однако, данный закон не позволяет потребителю-заемщику 

«схитрить», чтобы и страховую премию вернуть, и проценты ниже по 

кредиту иметь. Закон гласит, что в договор можно включить условие, 

позволяющее в таком случае банку увеличить процентную ставку. 

Предполагается, что банки не упустят такой вариант, и подобное усло-

вие будет обязательным в любом договоре о потребительском кредито-

вании. Таким образом, определенный «шантаж» потребителей банка-

ми: взять кредит с повышенными процентами, но без страховки, либо с 

пониженными процентами, но со страховкой, станет законным. Зако-

нодатель пытается соблюсти баланс интересов сторон, но вряд ли этого 

баланса достигнет. Да, ни одна сторона не должна иметь необоснован-

ные преференции, но, увы… они будут, и именно у банков, как у силь-

ной стороны данных правоотношений. В арсенале банков собственные 

юристы, аффилированные страховые компании, да и договоры потре-

бительского кредитования – это договоры присоединения, мало что 

потребитель может оговорить или изменить в условиях такого догово-

ра. 

Между принятием вышеуказанного закона и вступлением его в 

силу достаточно длительный срок адаптации, равный девяти месяцам. 

За это время банки смогут сориентироваться и накопить тот необходи-

мый багаж, чтобы научиться либо искусно, как это показало время, 

обходить принятые нормы либо использовать их в своих интересах. 

Надо заметить, что нововведения будут касаться только тех до-

говоров страхования, которые будут заключаться в целях обеспечения 

исполнения обязательств заемщика по кредитному договору. Таковыми 

будут считаться кредитные договоры, если их определенные условия 

(стоимость, срок погашения, процентная ставка и т.п.) будут зависеть 

от наличия или отсутствия заключенного договора личного страхова-

ния, а также, что более всем понятно, если по договору страхования 

выгодоприобретателем становится банк, а не заемщик. 

Учитывая данные обстоятельства, вполне можно предположить 

о появлении новых возможных схем, когда банки будут предлагать 

такой продукт (например, комплексный), который не будет подпадать 

под данные характеристики. В связи с этим и правило, закрепляющее 

право на возврат пропорционально определенной части страховой 

премии при досрочном погашении кредита будет зависеть от решения 

вопроса: является ли заключенный договор страхования созависимым с 

кредитным договором по критериям, определенным в законе. 
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И ещё один нюанс: вступающие 1 сентября 2020 года вышеука-

занные нормы не имеют обратной силы, а, как мы знаем, кредитные 

правоотношения достаточно длительные (особенно, связанные с ипо-

текой), поэтому и данная проблема (возвращение части страховой пре-

мии) остаются злободневными. 

Разрешая данные споры с участием потребителя, необходимо 

помнить, что обязателен досудебный порядок рассмотрения спора пу-

тем обращения к финансовому омбудсмену (такой порядок стал обяза-

тельным с 28 ноября 2019 года)1 

И, опираясь на практику Верховного суда РФ2, можно спрогно-

зировать рассмотрение определенных споров: если срок действия дого-

вора страхования и размер страховой выплаты не зависит от суммы 

остатка по кредиту, то суд не удовлетворит требование о возвращении 

части страховой премии при досрочном погашении кредита, и, в об-

ратном случае, если размер страхового возмещения напрямую зависит 

от остатка долга, то при досрочном полном погашении кредита страхо-

вая сумма будет равна нулю, и договор страхования в связи с этим пре-

кращается досрочно, а заемщик может рассчитывать на положительное 

решение суда.  

Нашим кратким исследованием мы только доказали, что суще-

ствующая проблема не будет разрешена введением новых норм, воз-

можно, будет наблюдаться только «смягчение» ситуации и определен-

ное упорядочивание правоотношений. Необходимость к дальнейшему 

совершенствованию правовых норм, регулирующих исследуемую нами 

проблему, сохраняется. 
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Фомин В.Ю. 

 
О КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

Общая направленность права на общественные отношения зави-

сит от того, что лежит в основе правового регулирования – дозволение 

или запрет. При этом отметим главное. «Общее» применительно к за-

претам и дозволениям понимается в том смысле, что соответствующее 

нормативное положение является исходным и направляющим право-

вым началом на данном участке общественных отношений1. Общие 

дозволения и общие запреты представляют собой технико-

юридический прием, выражающий обобщающую формулу «все, кро-

ме...» или «все, за исключением...». Его суть состоит в том, что перво-

начально вводится известное нормативное положение, например, за-

прет на что-то, а затем этот запрет определенным образом ограничива-

ется, из него делаются исключения, и таким путем запрет, рассматри-

ваемый в единстве с исключениями из него, приобретает общий харак-

тер.  

В современных условиях общие дозволения и общие запреты 

наиболее часто встречаются и, следовательно, с наибольшей вероятно-

стью могут быть найдены там, где: а) право прямо выходит на права и 

обязанности, прямо опосредует поведение людей через дозволения и 

запреты; б) существует необходимость воплотить в самом регулирова-

нии его социально-политические, нравственные начала, его направлен-

ность – дозволительную или запретительную.  

Часть 3 статьи 62 Конституции РФ, устанавливая правовой ре-

жим для иностранных граждан и лиц без гражданства, предусматрива-

ет, что они пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с 

гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации. Пункт 2 ста-

тьи 7 ГК РФ устанавливает, что международные договоры Российской 

Федерации применяются к отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 

статьи 2 настоящего Кодекса, непосредственно, кроме случаев, когда 

из международного договора следует, что для его применения требует-

ся издание внутригосударственного акта2. 

                                                 
1 Хужин А.М., Реформа гражданского законодательства как предпосылка развития общей 

теории цивилистики//Гражданское право. -2016. -№ 4. -С. 37-39. 
2 Гражданское право: учебник: в 2 т. Том 2/под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. -М.: 

ИД «Форум»: Инфра-М, 2018. -560 с. Гражданское право: учебник в 2 томах / под ред. В. И. 

Иванова, В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова. – М.: Эксмо, 2007. – Часть 2. – 592 с. 
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Для разработки концепции правовых последствий принципиаль-

ное значение имеет наблюдение С.С. Алексеева о том, что общие доз-

воления могут непосредственно порождать правовые последствия как 

таковые они могут быть непосредственным критерием правомерного 

поведения. Автор иллюстрирует данную мысль примером общего доз-

воления в отношении свободы договоров. Пункт 1 статьи 421 ГК РФ 

устанавливает, что «граждане и юридические лица свободны в заклю-

чении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, 

за исключением случаев, когда обязанность заключить договор преду-

смотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым 

обязательством». Это касается и процессуальных отношений1. 

Таким образом, если на том участке социальной действительно-

сти, где существует общее дозволение, нет по данному вопросу кон-

кретного, специального запрета, то такие дозволения сами по себе яв-

ляются основанием для признания соответствующего поведения пра-

вомерным. И это в полной мере согласуется с самой его природой: как 

общее юридическое начало они могут – тоже общим образом – обу-

словливать правомерное поведение. Однако, по справедливому заме-

чанию С.С. Алексеева, общие запреты непосредственно не могут по-

рождать правовые последствия: они как таковые не могут быть непо-

средственным критерием неправомерного поведения. Во всех без ис-

ключения случаях значение оснований для определения неправомерно-

сти могут иметь только конкретные нормы – либо запрещающие, либо 

обязывающие и управомочивающие, неисполнение которых или же 

выход за границы которых (дозволения) и свидетельствует о правона-

рушении2. 

Следует заметить, что общие дозволения и общие запреты выра-

жают весьма высокий уровень нормативных обобщений и воплощают 

господствующую систему ценностей. Кроме того, общие дозволения и 

общие запреты выполняют в правовом регулировании свои особенные 

функции, обуславливая тип правового регулирования.  
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Хайруллина Д.А. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

В первую очередь, этика - это раздел философии, который пыта-

ется логически установить основу или стандарт для человеческой дея-

тельности, применяемый в отношении себя или общества. Таким обра-

зом, этику можно разделить на личную и социальную: личная этика 

применима к отдельному человеку, в то время как социальная этика 

касается отдельных групп людей. Внутренняя связь между этими дву-

мя аспектами заключается в том, что социальные действия осуществ-

ляются отдельными лицами. Таким образом, независимо от того, как 

мы воспринимаем страны, общества, группы или их организации и ин-

ституты, их действия в конечном итоге сводятся к действиям отдель-

ных лиц или, по крайней мере, совокупности отдельных лиц.  

Этика касается жизни человека, которая может или не может 

синхронизироваться с «социальной» целью. Жизнь является личной, и 

критерии так называемой «хорошей жизни» могут сильно отличаться, 

боле того, быть диаметрально противоположными ввиду присущей 

каждому человеку индивидуально сформировавшейся системы ценно-

стей, установок, убеждений. Задача установления основы этического 

стандарта представляет меньшую сложность для социальной этики, к 

которой можно отнести, как одну из ее разновидностей, и профессио-

нальную этику сотрудников правоохранительных органов, потому что 

обычно принято предполагать определенные общие цели социальной 

группы, а не определять, что есть «хорошо» для отдельного человека. 

Другими словами, для групповой или социальной этики, такой как эти-

ка сотрудников правоохранительных органов легче определить стан-

дарты с точки зрения законодательства, кодексов, обычаев и традиций 

или даже руководств, норм и правил.  

Этические стандарты, которые применяются к отдельным соци-

альным группам (например, государственные должностные лица, вра-

чи, юристы, военнослужащие и священнослужители), отражают роли и 

отношения, общие для членов того или иного профессионального объ-

единения. Следовательно, этика как способность действовать правиль-

но или неправильно в соответствии с потребностями общества может 

рассматриваться в качестве одной из наиболее важных социальных 

проблем. Именно в этом смысле можно говорить о стандартах профес-

сионального поведения или стандартах религиозного поведения. Соци-
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альная этика предполагает, чтобы членство в конкретной группе, со-

зданной на основе профессиональных или иных интересов, автомати-

чески порождало обязанность соблюдения этического кодекса такой 

группы, несмотря на возможно имеющиеся, отличные от них, личност-

ные этические стандарты.  

Любая профессиональная этика, включая этику сотрудников 

правоохранительных органов, базируется на совокупности общих и 

частных принципов. К числу общих принципов, основу которых со-

ставляют общечеловеческие нормы морали, можно отнести: 

– особенное отношение к долгу и чести; 

– профессиональную солидарность; 

– особую форму ответственности, предусмотренной в соответ-

ствии с предметом и родом реализуемой деятельности.  

Частные принципы устанавливаются сообразно характерным 

особенностям, присущим конкретной профессии, и преимущественно 

выражаются в закрепленных требованиях к специалистам. Следует от-

метить, что существование профессиональной этики обусловлено 

наличием достаточно сильной зависимости людей (в виде оказываемо-

го влияния на их жизнь) от действий, совершаемых профессионалом . 

В этой связи видится очевидным однозначная необходимость этиче-

ских правил поведения для сотрудников правоохранительных органов, 

которые в своей повседневной деятельности постоянно взаимодей-

ствуют с обществом, несут службу во имя одной из наиболее важных 

социальных ценностей - всеобщего блага. Особая значимость профес-

сиональных обязанностей, накладываемых на лицо, состоящее на 

службе в правоохранительных органах, также объясняет нормативно-

правовой характер профессиональной этики. Это подтверждается неко-

торыми положениями, закрепленными в Конституции РФ. Так, напри-

мер, в ст. 2 в качестве обязанности государства закрепляется призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, п.1 

ст. 21 устанавливает, что государство обеспечивает охрану достоин-

ства личности, п. 1 ст. 45 содержит гарантию государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина в России . В реализации данных 

обязанностей первостепенную роль играют именно правоохранитель-

ные органы, что также определяется в соответствующих директивных 

государственных и ведомственных документах. 

Важно отметить, что Министерством внутренних дел подготов-

лен проект нового Кодекса этики и служебного поведения сотрудников 

органов внутренних дел РФ, который должен заменить утративший в 

настоящее время силу Кодекс, утвержденный Приказом МВД РФ от 24 
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декабря 2008 года № 1138. Несомненным достоинством нового доку-

мента, на наш взгляд, является закрепление правил, регламентирую-

щих поведение сотрудников в социальных сетях (например, установ-

лен запрет на высказывание каких-либо суждений и оценок в отноше-

нии государственных органов, должностных лиц, отдельных социаль-

ных групп, если это не предусматривается их профессиональными обя-

занностями), поскольку нет никаких сомнений в том, что с каждым 

днем все большее значение приобретает информация как «четвертая 

власть», способная воздействовать на людей, и основным средством 

распространения информации на современном этапе становится все-

мирная паутина.  

Хотелось бы также предположить, что для более эффективной 

реализации соблюдения профессиональной этики сотрудниками пра-

воохранительных органов можно было создать отдельный орган, зани-

мающийся этическими вопросами, как например, существующее в 

США Управление правительственной этики (OGE). Миссия OGE, ко-

торая заключается в обеспечении общего руководства и надзора за реа-

лизацией программы этики исполнительной власти, направленной на 

предотвращение и разрешение конфликтов интересов, является частью 

системы институциональной целостности исполнительной власти. 

OGE выполняет эту важную миссию по предотвращению как часть 

структуры, в которую входят исполнительные органы власти и органи-

зации, чья работа сосредоточена на институциональной целостности. В 

дополнение к государственной этике, эта структура включает защиту 

системы заслуг на государственной службе; полная и открытая конку-

ренция в сфере закупок; фискальный контроль; программы прозрачно-

сти; расследование мошенничества и злоупотреблений; и уголовное, 

гражданское и административное правоприменение. 

В этих рамках программа по этике направлена на то, чтобы госу-

дарственные служащие беспристрастно выполняли возложенные на 

них правительственные обязанности и служили хорошим распорядите-

лем государственных ресурсов. Для достижения этих целей миссия 

программы по этике сосредоточена на предотвращении конфликтов 

интересов и возникновении конфликтов интересов, связанных с финан-

совыми интересами, деловыми или личными отношениями, злоупо-

треблением служебным положением, официальным временем или гос-

ударственными ресурсами, а также получением подарки. Взятые вме-

сте, системы, используемые для выявления и разрешения конфликтов 

интересов, создают основу для формирования и поддержания этиче-

ской культуры в исполнительной власти. 
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Таким образом, можно говорить о том, что профессиональная 

этика сотрудника правоохранительных органов обладает весьма слож-

ным характером, что отражается в регламентации внушительного ко-

личества нормативных предписаний, содержащихся в Конституции 

РФ, кодексах, законах и иных правовых актов различного уровня, что в 

своей совокупности образует единое нравственно-этическое простран-

ство для лиц, состоящих на государственной службе. Профессиональ-

ная этика правоохранительных органов является очень важным неотъ-

емлемым элементом, который, генерируя в себе огромный пласт мо-

рально-ценностных ориентиров и установок, обеспечивает реализацию 

мотивационно-стимулирующей функции, заключающейся в стремле-

нии сотрудников соответствовать предъявляемым высоким стандартам 

этичного поведения. Видится также необходимым создание специаль-

ного органа, который будет заниматься вопросами профессиональной 

этики сотрудников правоохранительных органов.  
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Царёв Е.В. 

 
К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО КРЕДИТА* 

 
В последнее время всё больший интерес в научной литературе 

уделяется системе социального кредита (далее – ССК), которую также 

называют системой социального кредита доверия, системой социаль-

ного доверия или системой социального рейтинга, вводимой в Китае и 

некоторых других странах. Указанная система направлена на оценку и 

присуждение социального рейтинга всем гражданам и организациям по 

самым разным параметрам, при помощи технологии анализа больших 

данных (big data analysis technology), находящейся в сети Интернет, в 

различных государственных органах и учреждениях, коммерческих и 

некоммерческих организациях. Цель ССК в Китае – повышение дове-

рия и выработка культуры «искренности».  

Как отмечают исследователи ССК Китая1, она предполагает при-

своение рейтинга благонадежности, который варьируется в зависимо-

сти от действий гражданина, в среднем максимальное количество бал-

лов 1000. Этот рейтинг будет привязан к внутреннему паспорту, а так-

же публиковаться в свободном доступе в интернете.  

Таким образом, под системой социального кредита следует по-

нимать систему оценки физических и юридических лиц по различным 

параметрам, значения которых получаются с помощью анализа боль-

ших данных, результатом которой является присвоение лицу опреде-

ленного рейтинга «благонадежности».  

Как отмечает Д.Б. Графов «система социального доверия пре-

тендует на то, чтобы стать вторым «лицом» китайца. «Сохранение ли-

ца» до сих пор является одним из основных мотивов поведения, за-

крепленных в культурной традиции. Личный рейтинг доверия уже 

можно использовать в качестве репутации в социальных сетях. Систе-

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-011-00173. 
1 Графов Д.Б. Повышение устойчивости политической системы КНР и система социального 
рейтинга // Вестник Института востоковедения РАН. 2019. № 3 (9). С. 235-248. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_41172386_77377450.pdf (дата обращения: 01.02.2020); 

Тимофеева Е.А. Ожидаемые результаты, проблемы и риски внедрения в КНР «Системы 
социального кредита» // Академия права и экономики. 2018. № 3 (7). С. 22-25. URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_38172623_45456674.pdf (дата обращения: 

01.02.2020). 
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ма социального рейтинга – это система принуждения к «соблюдению 

правил»» 1. 

По всей видимости китайское «государство выбрало путь при-

менения «мягкой силы» против нарушителей общественных норм, а 

также поощрения благонадежных китайцев»2, что может свидетель-

ствовать о том, что ССК представляет собой форму реализации кон-

цепции «мягкого права»3. 

Если рейтинг лица высокий, значит, у него будут привилегии 

при покупках, кредитах, скоростной Интернет, выезд за границу, до-

ступ к социальным услугам, права на вождение авто, разрешение заве-

сти животное, скидки на квартплату, продвижение по службе. Низкий 

рейтинг означает все то же самое со знаком минус. Отказ в билетах, в 

гостинице, невыгодные тарифы в банке, ограниченный Интернет-

трафик, отказ в приеме детей в престижное учебное заведение, отказ в 

приеме на работу в госучреждения или на позицию управленца, порт-

рет на доске позора4.  

Необходимо отметить, анализируемая система выступает регу-

лятором общественных отношений, так как рейтинг, составляемый на 

основе данных о том или ином человеке, влияет на его жизнь, поведе-

ние, а также способы его взаимодействия с другими людьми. Поэтому 

внедрение системы желательно при наличии достаточной правовой 

базы, регулирующей отношения субъектов, задействованных в реали-

зации данной программы и находящихся под ее воздействием5. 

                                                 
1 Графов Д.Б. Система социального рейтинга в КНР как информационно-коммуникационная 

технология поощрения и наказания // Власть. 2020. Т. 28. № 2. С. 250-259. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_42780693_27472054.pdf 
2 Мустафин Р.Ф., Мустафина С.А., Абазов И.В. Цифровой контроль в Китае как средство 

ограничения гражданских прав // Кубанское агентство судебной информации PRO-SUD-

123.RU: Юридический сетевой электронный научный журнал. 2018. № 4 (7). С. 85-93. URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36740041_98311898.pdf 
3 Демин А.В. «Мягкое право» и «жесткое право»: общие признаки и критерии разграничения. 

В сборнике: Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики Материалы XII 
Международной научно-практической конференции: в 4-х томах. Волжский университет 

имени В.Н. Татищева. 2015. С. 98-102. – Текст : электронный. – URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23605159_39156014.pdf (дата обращения: 02.02.2020) 
4 China has started ranking citizens with a creepy “social credit” system — here’s what you can do 

wrong, and the embarrassing, demeaning ways they can punish you // Business Insider. 29.10.2018. 

– Текст : электронный. – URL: http://uk.businessinsider.com/china-social-credit-system-
punishments-and-rewards-explained-2018-4/ (дата обращения: 02.02.2020).  
5 Беззубиков К.C., Мкртчян Д.Э. Анализ перспектив цифрового развития страны: риски и 

проблемы внедрения системы социального рейтинга в России // Научные записки молодых 
исследователей. 2020. Т. 8. № 1. С. 50-58. – Текст : электронный. – URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42676629_34566476.pdf (дата обращения: 

02.02.2020). 
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ССК затрагивает все сферы жизни общества, но исходя из тех 

ограничений, которые предусматриваются в настоящее время в Китае 

для лиц с низким рейтингом, она в первую очередь воздействует на 

гражданско-правовые отношениям.  

В соответствии с п. 3 ст. 55 Конституции РФ и абзацем 2 п. 2 

ст. 1 Гражданского кодекса РФ гражданские права могут быть ограни-

чены на основании федерального закона и только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-

ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-

чения обороны страны и безопасности государства. 

В тоже время современному российскому гражданскому законо-

дательству известны такие ограничения. 

Во-первых, сам Гражданский кодекс РФ предусматривает случаи 

ограничения прав, например, ст. 10 (Пределы осуществления граждан-

ских прав), ст. 30 (Ограничение дееспособности гражданина) и другие. 

Во-вторых, в различных Федеральных законах прописаны соот-

ветствующие ограничения, например: Воздушный кодекс Российской 

Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ в ст. 107.1 предусматривает возмож-

ность отказа в заключении договора воздушной перевозки пассажиру, 

внесенному в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена 

перевозчиком; Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» определяет ограничения прав лица признан-

ного банкротом в статьях 213.30, 216, 223; Федеральный закон от 

25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на сво-

боду передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации» в ст. 8 указал исчерпывающий перечень осно-

ваний ограничения права граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения; Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об испол-

нительном производстве» предполагает довольно большой набор огра-

ничений прав должников не выполнивших добровольно свои обяза-

тельства. 

Некоторые авторы считают, что ССК посягает на права человека, 

закрепленные в таких международных актах, как Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах и Международ-

ный пакт о гражданских и политических правах1. Так доктор Саманта 

Хоффман исследовав ССК Китая сделала вывод, что это система не 

только вопрос политического влияния и контроля на международном 

                                                 
1 Мустафин Р.Ф., Мустафина С.А., Абазов И.В. Указанная работа. 
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уровне, но это также вопрос прав человека, и новое законодательство 

должно отражать это1. 

Мы не разделяем такой позиции и поддерживаем точку зрения 

профессора А.С. Шабурова, который считает, что «правовая норматив-

ность выступает как одинаковый масштаб к фактически неодинаковым 

людям. Подобная нормативность не позволяет осуществлять реализа-

цию равных норм всеми абсолютно идентично. Поэтому правовое ре-

гулирование предполагает конкретизацию равных для всех правовых 

предписаний. В ходе реализации осуществляются не равные для всех 

права (обязанности), а субъективные права (обязанности), присущие 

отдельному субъекту правоотношения. Следовательно, правоотноше-

ние как средство конкретизации общих нормативных предписаний до-

пускает и возможность их содержательного ограничения. В этом слу-

чае речь идет не просто о «правовых ограничениях», а об «ограничени-

ях в праве», в процессе правового регулирования»2. Таким образом, в 

случае обеспечения прав и законных интересов населения, националь-

ной безопасности, предусмотренные ССК ограничения в правах не яв-

ляются нарушением норм международного права.  

Также в рамках гражданско-правового аспекта ССК следует об-

ратить внимание на то, что российскому обществу известны различные 

рейтинги, которые находят закрепление на разных уровнях норматив-

ного регулирования. Более того в 2015 году был принят первый закон, 

регулирующий деятельность кредитных рейтинговых агентств3. В 

остальном, к сожалению, деятельность подобных организаций в иных 

сферах основывается на законодательстве о некоммерческих, иногда 

коммерческих организаций. В связи с этим имеется существенный 

пробел в законодательном регулировании указанной сферы деятельно-

сти, а, следовательно, и слабое доверие к ним как со стороны государ-

ства, так и со стороны общества.  

 

                                                 
1 Social Credit. Technology-enhanced authoritarian control with global consequences // The Austral-

ian Strategic Policy Institute. Policy Brief Report No.6/2018. – Текст : электронный. – URL: 

https://www.aspi.org.au/report/social-credit (дата обращения: 3.02.2020). 
2 Шабуров А.С. «Ограничение права», «ограничения в праве», «правовые ограничения»: 

соотношение понятий // Юридическая техника. 2018. №12. – Текст : электронный. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ogranichenie-prava-ogranicheniya-v-prave-pravovye-ogranicheniya-
sootnoshenie-ponyatiy (дата обращения: 03.02.2020). 
3 Федеральный закон от 13.07.2015 N 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых 

агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения: 3.02.2020). 
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Черепанов С.И.  

 
КОРПОРАТИВНЫЕ НОРМЫ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Адвокатура в виде института присяжных поверенных возникла в 

России в качестве одного из институтов судебной реформы 1864 г. 

Чуть позже в 1874 г. возникает и институт частных поверенных. Ос-

новным нормативным правовым актом, регулировавшим деятельность 

дореволюционной отечественной адвокатуры, являлись Судебные 

уставы 20 ноября 1864 г.  

Присяжные поверенные имели собственную корпоративную орга-

низацию (в отличие, кстати, от частных поверенных) и со временем их 

деятельность стала регламентироваться не только нормами права, но и 

специфическими корпоративными нормами. Несмотря на то, что в Рос-

сийской империи самими адвокатами неоднократно ставился вопрос о 

необходимости систематизации норм адвокатской этики и создания ко-

декса профессиональной этики присяжных поверенных, ни в какой кон-

кретный акт это не вылилось. Вообще, как справедливо отмечают Д.М. 

Усманова и Н.В. Гильмутдинов, «вопрос о профессиональной адвокат-

ской этике принадлежит к числу «вечных» и «проклятых вопросов» ад-

вокатуры1. Несомненно, принятие кодекса профессиональной этики ад-

воката должно было, если не поставить точку в дискуссиях, которые 

наиболее активно шли с 1880-х гг. по 1917 г., то, по крайней мере, сни-

зить накал страстей и стать реально руководящим ориентиром для при-

сяжных поверенных в их практической деятельности. 

Необходимость систематизации норм адвокатской этики осозна-

валось и на уровне доктрины и на уровне практических органов – сове-

тов присяжных поверенных. Известный цивилист Е.В. Васьковский в 

работе «Основные вопросы адвокатской этики» писал: «Без преувели-

чения можно сказать, ни одна профессия не представляет для нрав-

ственности занимающихся ею лиц таких соблазнов, как адвокатура. … 

В качестве защитника прав и интересов судящихся лиц он постоянно 

находится в самом центре борьбы права с неправом, дозволенного с 

недозволенным, нравственного с безнравственным. Вдобавок он при-

нимает в этой борьбе деятельное участие, помогая своим знанием и 

красноречием одерживать верх той или другой стороне и каждую ми-

                                                 
1 Усманова Д.М., Гильмутдинов Н.В. Дискуссии о профессиональной этике в среде казанской 

адвокатуры в начале XX века // Ученые записки Казанского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 2012. Т. 154. № 3. С. 49. 
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нуту рискуя оказаться союзником беззакония, пособником безнрав-

ственности, укрывателем преступления, врагом правосудия. Это для 

него легче тем, что будучи специалистом в правоведении, он может 

облечь в законную форму любую уловку, любой подвох и, разукрасив 

их цветами красноречия, достигнуть порою законным путем безнрав-

ственной цели»1. 

В дореволюционной литературе высказывались разные пред-

ставления о структуре корпоративных норм присяжных поверенных2, 

однако в рамках данной работы мы останавливаться на этом вопросе не 

будем. Следует отметить попытку частной систематизаций норм адво-

катской этики, предпринятой в 1913 г. членом Совета присяжных по-

веренных округа Московской судебной палаты А.Н. Марковым3. Кста-

ти, сам А.Н. Марков рассматривал составленный им сборник в каче-

стве некоего адвокатского кодекса. В реальности, работа представляла 

собой тематически подобранные выдержки из постановлений различ-

ных советов присяжных поверенных и, естественно, никем в качестве 

какого-то руководящего документа не воспринималось. 

В полной мере идея создания этического кодекса адвоката была 

реализована только в Российской Федерации. Произошло это 31 мая 

2003 г. на Первом Всероссийском съезде адвокатов. Именно на указан-

ном съезде был принят документ, получивший название «Кодекс про-

фессиональной этики адвоката».  

Исходя из методологии хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения4, можно провести сравнение дореволю-

                                                 
1 Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. СПб., 1895. С. I. 
2 См.: Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. СПб., 1895. С. 3-4; Правила 
адвокатской профессии в России. Опыт систематизации постановлений Советов присяжных 

поверенных по вопросам профессиональной этики. Составил член Совета присяжных 

поверенных округа Московской судебной палаты А.Н. Марков. М., 1913. С. VIII. 
3 См.: Правила адвокатской профессии в России. Опыт систематизации постановлений 

Советов присяжных поверенных по вопросам профессиональной этики. Составил член 

Совета присяжных поверенных округа Московской судебной палаты А.Н. Марков. М., 1913. 
4 См., напр., Демичев А.А. Проблемы изучения правовой преемственности в 

хронодискретных моногеографических исследованиях // Юридическая техника. 2011. № 5. С. 

160-165; Демичев К.А. Частноправовые исследования в контексте методологических основ 
научной школы ХМСП // Ученые записки. Т. 16. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2018. С. 38-

44; Демичев А.А. О понятийном аппарате хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения // Актуальные проблемы и перспективы развития научной 
школы Хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения: сборник 

научных трудов по материалам Второй всероссийской научной конференции / под ред. А.А. 

Демичева, К.А. Демичева. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019. С. 9-18; Демичев К.А. 
Категории временной длительности и темпоральности в контексте теории хроноразрыва – 

ХМСП-подход // Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы 

Хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных 
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ционных и современных этических корпоративных норм, присущих 

дореволюционной и современной адвокатуре. Считаем нужным отме-

тить одно интересное обстоятельство: в преамбуле, содержащейся в 

Кодексе профессиональной этики адвоката, закреплено положение, что 

данный документ принимается не только «в целях поддержания про-

фессиональной чести», но и как средство «развития традиций россий-

ской (присяжной) адвокатуры». Таким образом, с уверенностью можно 

сделать вывод, что современная российская адвокатура рассматривает 

себя не только в качестве организационного преемника дореволюци-

онных присяжных поверенных Российской империи, но и как наслед-

ника их этических правил. При этом напомним, что как такового еди-

ного писаного свода этических правил адвоката в дореволюционной 

России не было. Как, впрочем, не было подобного документа и в 

СССР. 

Несмотря на сказанное выше, в рамках данной статьи мы основ-

ное внимание уделим иному вопросу, а именно: месту корпоративных 

норм в системе регулирования адвокатской деятельности в Российской 

Федерации. 

В уже упоминавшейся преамбуле Кодекса профессиональной 

этики адвоката указывается: «Существование и деятельность адвокат-

ского сообщества невозможны без соблюдения корпоративной дисци-

плины и профессиональной этики, заботы адвокатов о своих чести и 

достоинстве, а также об авторитете адвокатуры». Таким образом, мож-

но выделить две цели данного документа: 1) поддержание авторитета 

адвокатской корпорации в глазах социума; 2) систематизация корпора-

тивных норм и, соответственно, создание конкретного корпоративного 

руководства профессиональной деятельности адвоката. 

Следует отметить, что Кодекс профессиональной этики адвоката 

не является каким-то уникальным актом. История государства и права 

знает немало подобных документов1. В настоящее время в Российской 

                                                                                                             
трудов по материалам Второй всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, 

К.А. Демичева. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019. С. 26-34; Илюхина В.А. Принципы права 

как предмет хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения // 
Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного 

моногеографического сравнительного правоведения: сборник научных трудов по материалам 

Второй всероссийской научной конференции / под ред. А.А. Демичева, К.А. Демичева. Н. 
Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019. С. 39-47 и др. 
1 См., напр., Демичев А.А, Русакова Н.Г. Кодексы чести в истории государства и права // 

Вестник Саратовской государственной академии права. 2006. № 4 (49). С.138-145. 
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Федерации существует много аналогичных корпоративных этических 

кодексов1.  

Можно сказать, что с 2000-х гг. принятие различных деонтоло-

гических кодексов стало российским трендом. Появились не только 

федеральные, но и различные региональные кодексы, а также этиче-

ские кодексы различные предприятий и организаций, вплоть до от-

дельных школ и детских садов. В 2010 г. на государственном уровне 

была предпринята попытка унификации этических кодексов государ-

ственных и муниципальных служащих – 23 декабря 2010 г. решением 

президиума Совета при Президенте РФ по противодействию корруп-

ции был одобрен «Типовой кодекс этики и служебного поведения гос-

ударственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих». Однако принятие указанного документа не повлияло на 

Кодекс профессиональной этики адвоката, т.к. адвокатура представля-

ет собой независимую корпорацию и не является государственным или 

муниципальным органом.  

Этическое значение такого рода документов нас в данной работе 

не интересует, поэтому перейдем к вопросу о месте корпоративных 

норм в системе регулирования адвокатской деятельности в Российской 

Федерации. 

Кодекс профессиональной этики адвоката состоит из преамбулы 

и двух разделов, включающих в общей сложности 30 статей (последняя 

статья идет под номером 27, но с 2003 г. в Кодекс было введено еще 

три статьи: 6.1, 18.1 и 18.2). В первом разделе, содержащем 21 статью 

(ст. 1–18.2), устанавливаются принципы и нормы профессионального 

поведения адвоката, регламентируются его права и обязанности. Во 

втором разделе, содержащем 9 статей (ст. 19–27), регламентируются 

процедурные основы дисциплинарного производства в адвокатуре. 

Кодекс профессиональной этики адвоката не является норматив-

ным правовым актом: во-первых, он не исходит от государства; во-

вторых, он принят не в установленном порядке для нормативных пра-

вовых актов; в-третьих, не защищается силой государственного при-

нуждения. Этот документ является корпоративным актом, однако его 

значимой специфической чертой в плане регулирования деятельности 

адвоката является то, что в нем продублирован значительный блок 

правовых норм, установленных ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации».  

                                                 
1 См., напр.. Финогентова О.Е., Полозков Е.В. Система этических кодексов в современной 

России // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: 

Гуманитарные и общественные науки. 2013. № 9. С. 15-21. 
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Сказанное выше означает, что в Кодексе профессиональной эти-

ки адвоката опосредованно содержатся нормы права. При этом в тексте 

Кодекса они в ряде случаев конкретизируются. В ч. 1 ст. 2 Кодекса 

профессиональной этики адвоката прямо указывается, что данный до-

кумент «дополняет правила, установленные законодательством об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре», а в ч. 2 – «Никакое положение 

настоящего Кодекса не должно толковаться как предписывающее или 

допускающее совершение деяний, противоречащих требованиям зако-

нодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре». Сказанное 

означает, что адвокатская корпорация прекрасно осознает место своего 

этического кодекса в иерархии социально-регулятивных норм. 

Кодекс профессиональной этики адвоката после нормативных 

правовых актов и самого этического кодекса выделяет в ч. 3 ст. 4 еще 

один уровень социальных норм, которым должны руководствоваться 

адвокаты в тех случаях, когда отсутствуют нормы из первых двух 

групп. Речь идет о том, что в этом случае адвокат обязан «соблюдать 

сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие об-

щим принципам нравственности в обществе». 

Важным является то, что нарушение ряда норм деонтологиче-

ского кодекса влечет за собой для адвоката правовые последствия. Са-

мым строгим из негативных последствий является лишение статуса 

адвоката. Соответствующие последствия влечет не только нарушение 

норм права, продублированных в Кодексе, но и нарушение собственно 

корпоративных норм. Таким образом, корпоративные нормы, закреп-

ленные в Кодексе профессиональной этики адвоката, играют не менее 

важную роль в регулировании деятельности адвоката, чем норматив-

ные правовые акты. 
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Чесноков А.А. 

 
ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК 
ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

Последние десятилетия происходит неуклонное возрастание ро-

ли и ценности информации, в том числе, и в экологической сфере, что 

приводит к активному развитию эколого-информационных обществен-

ных отношений. 

На национальном уровне важнейшее значение имеет ст. 42 Кон-

ституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением». Причем в соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции 

РФ органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно затра-

гивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

При этом, ст. 42 Основного закона по своему смыслу закрепляет все-

таки не право на благоприятную окружающую среду, а соответствую-

щий законный интерес. В противном случае существовало бы прямая 

обязанность государство его обеспечить. И любое физическое лицо, 

проживающее в пределах территории с неблагополучной экологиче-

ской обстановкой (74 % населения страны) обратившись и судебные 

органы получало бы компенсацию за неисполнения данной обязанно-

сти. Еще больший простор открывают условия объявленной пандемии. 

Однако, на практике возмещение вреда можно получить лишь в ис-

ключительных случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

На самом же деле государство всего лишь, да и то в силу своих воз-

можностей, создает ряд гарантий для реализации законного интереса в 

благоприятной природной среде. С другой стороны, обеспечение ин-

формационных экологических прав и выступает одной из таких гаран-

тий. 

В целом, мы начитали более 30 законодательных актов, устанав-

ливающих перечни жизненно важной экологической информации, тре-

бующей доведения до всеобщего сведения. 

Возникает предположение о всеобщем признании права человека 

на экологическую информацию в качестве естественного, более того, в 

том или ином виде оно существует уже достаточно давно. Сегодня уже 

сформировался целый «пучек» эколого-информационных правомочий 
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личности, динамично развивающийся вместе с обществом. Но все они 

существуют в рамках двух непохожих режимов: открытого и ограни-

ченного доступа.  

Ограничение доступа к информации возможно в случае, уста-

новленных федеральными законами в целях защиты основ конститу-

ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства (ч.3 

ст. 55 Конституции РФ).  

Но здесь существует множество неясных моментов: как соотно-

сится право на государственную и общественную безопасность, ком-

мерческую тайну, интеллектуальную собственность, частную жизнь и 

прочее, если они скрывают возможный риск экологическим интересам 

граждан? Имеют ли граждане право знать (обязаны ли знать) опасность 

тех или иных технологий, не подлежащих раскрытию? Сейчас нет 

определенной позиции относительно безопасности сотовой связи (осо-

бенно 5 поколения), генно-модифицированных растений и животных, 

влияния сгоревшего ракетного топлива на динамику онкологических 

заболеваний и прочее. Хотя подобные исследования и проводятся, 

данные об их результатах не всегда предпочитают разглашать. Граж-

дане часто не знают, что проживают по соседству с объектами, способ-

ными вызвать техногенные катастрофы, а сам факт обнародования по-

добных сведений может вызвать резкое падение цен на недвижимость 

и т.п. Однако, обладание экологической информацией – жизненно не-

обходимое право граждан и думается, что здесь интересы общества 

должны преобладать. 

К сожалению, часто право на экологическую информацию вхо-

дит в конфронтацию с интересами безопасности государства. Так в 

материалах дела Европейского суда по правам человека «Никитин про-

тив России», ставшего почти хрестоматийным, рассматривается ситуа-

ция, в которой заявитель при составлении доклада о рисках радиоак-

тивного загрязнения балтийского региона был подвергнут уголовному 

преследованию по факту государственной измены посредством шпио-

нажа так как раскрывал некоторые сведения об авариях на атомных 

подводных лодках. Однако, не было доказано, что информация не мог-

ла быть получена из открытых источников, кроме того, действия Ники-

тина были признаны направленными на реализацию права на инфор-

мацию об окружающей среде и ее состоянии, закрепленного ст. 42 

Конституции РФ и он был оправдан1. 

                                                 
1 См.: Постановление ЕСПЧ от 20.07.2004 «Дело Никитин (Nikitin) против Российской Феде-

рации» (жалоба № 50178/99). 
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Более того, сокрытие или искажение экологической информации 

лицами, обязанными сообщать такую информацию или уполномочен-

ными на принятие мер по ее устранению, влечет администравно-

правовую (ст. 8.5 КоАП РФ), а в случае опасности для жизни или здо-

ровья людей – уголовную ответственность (ст. 237 УК РФ). 

К сожалению, наиболее часто мы оперативно узнаем важнейшие 

события региона в области экологии, в том числе представляющие по-

тенциальную опасность для жизни или здоровья граждан, не из офици-

альных источников, а из форумов новостных сайтов (Банкфакс, РИА-

Новости, Амител, и проч.), т.е. институты гражданского общества вы-

полняют функции, возложенные законом на органы публичной власти. 

Поэтому необходимо осуществить законодательное закрепление кон-

кретных механизмов обнародования экологической информации в за-

висимости от ее значимости и видов, создать при всех органов власти 

информационные порталы, посвященные оперативному экологическо-

му мониторингу.  
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ПОДРАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С 
УЧАСТИЕМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
Бозина Т.И. 

 
ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРУППЫ ЛИЦ 

 

Вопрос о доступности правосудия для больших групп лиц стано-

вится актуальным, когда защита прав лиц, составляющих группы, при-

обретает публичный интерес (например, когда речь идет о правах по-

требителей или о правах работников), а рассмотрение отдельных исков 

является слишком дорогим для каждого из участников группы либо из-

за многочисленности группы - для судебной системы. 

Предъявление иска в защиту прав неопределенного круга лиц, 

допускаемое в гражданском и административном судопроизводстве в 

случаях, установленных соответственно ст. ст. 45 - 46 ГПК, ст. 53 АПК, 

ст. ст. 39 - 40 КАС и (или) федеральными законами. Законодатель 

наделил правом предъявлять такие иски в установленных законом слу-

чаях от своего имени, но в защиту интересов других лиц, прокурора, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, а 

также организации и даже отдельных граждан. 

Для такой формы коллективной защиты, которая может быть ре-

ализована на основании ст. ст. 45 и 46 ГПК и которая хорошо известна 

российскому гражданскому процессу, характерно такое достоинство, 

как представление интересов большой группы лиц в суде квалифици-

рованным юристом или лицом, обладающим глубокой квалификацией 

в спорных правоотношениях, без взимания платы с истцов; обращаться 

в суд в рамках такой формы можно как с неимущественными, так и с 

имущественными исками, размер взыскиваемой в пользу каждого ист-

ца компенсации определяется судом. Однако для защиты большой 

группы лиц (более 20 лиц) такая форма неудобна, так как для выявле-

ния всех заинтересованных лиц и обоснования требования каждого в 

исковом заявлении потребуется слишком много времени, а преюдици-

альная сила решения будет распространяться только на персонифици-

рованных в решении лиц. 

Предъявление исков в интересах неопределенного круга лиц 

предназначено для защиты прав и интересов лиц, круг которых сложно 

персонифицировать, а интересы которых требуют защиты, так как в 

силу многочисленности группы образуют публичный интерес. В защи-
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ту неопределенного круга лиц предъявляются, например, иски о защи-

те прав потребителей, о защите прав жителей какой-либо местности на 

благоприятную окружающую среду. Так, организации - члены обще-

российского союза общественных объединений "Союз потребителей 

Российской Федерации" на основании ст. ст. 45, 46 Закона РФ "О за-

щите прав потребителей" в 2014 г. вели 143 дела в защиту неопреде-

ленного круга потребителей, в 2013 г. - 1 310 дел, в 2012 г. - 1 115 

дел)1. 

ГПК не позволяет предъявить иск в защиту группы лиц, а в су-

дебной практике встречаются ситуации, когда суд не признает право 

прокурора предъявить иск в защиту неопределенного круга лиц на том 

основании, что лица, в интересах которых предъявлен иск, могут быть 

идентифицированы2, или иск предъявлен в интересах юридического 

лица, с которым такие лица связаны3. 

 Таким образом, лица, указанные в ст. ст. 45 - 46 ГПК, могут 

предъявить иск в защиту неопределенного круга лиц или в защиту та-

кого числа лиц, которых физически можно указать в исковом заявле-

нии. В защиту значительной группы лиц, которых персонифицировать 

в исковом заявлении сложно из-за их большого числа, предъявить иск 

и эффективно и быстро рассмотреть дело практически невозможно. 

Проблема состоит в том, как различить "неопределенный круг лиц" и 

"значительную группу лиц". 
В Обзоре судебной практики за первый квартал 2004 г. Верхов-

ный Суд РФ разъяснил, что "под неопределенным кругом лиц понима-

ется такой круг лиц, который невозможно индивидуализировать (опре-

делить), привлечь в процесс в качестве истцов, указать в решении, а 

также решить вопрос о правах и обязанностях каждого из них при раз-

решении дела"4. Справедливо критикуя предложенное Верховным Су-

дом РФ определение, А.М. Эрделевский предлагает под неопределен-

                                                 
1 Мясин Е.Б., Шелищ П.Б. Права потребителя: как защитить их в конкретных жизненных 

ситуациях? // Библиотечка "Российской газеты". 2017. Вып. 4. 
2 Дело по иску прокурора Ухоловского района; дело по иску прокурора Шацкого района. 

Обзор судебной практики по делам, связанным с обращениями прокурора в суд общей 

юрисдикции в порядке ст. 45 ГПК РФ. 6 декабря 2016 г. Текст Обзора предоставлен 
Рязанским областным судом по договору об информационно-правовом сотрудничестве // 

СПС "Гарант". http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/36043456/ (дата обращения: 

03.03.2020). 
3 Эрделевский А.М. О неопределенном круге лиц в гражданском процессе // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2014. № 1. С. 10 - 14. 
4 Ответ на вопрос 2. Процессуальные вопросы. Ответы на вопросы / Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2004 года (по гражданским 

делам) (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 23 и 30 июня 2004 г.) // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 11. 
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ным кругом лиц в ст. ст. 4, 45 - 47, 131 ГПК понимать такую множе-

ственность участников соответствующих материальных правоотноше-

ний, в которой невозможно заранее предвидеть ее поименный состав в 

определенный момент времени1. 

Следует признать, что ни в законе, ни в доктрине устоявшегося 

определения неопределенного круга лиц, позволяющего его четко от-

делить от значительной группы лиц, не сформулировано. Это приводит 

к тому, что в некоторых случаях дела по искам, заявленным в защиту 

неопределенного круга лиц, кочуют из одной инстанции в другую и 

предсказать при подаче иска, будет ли он в итоге разрешен по суще-

ству или дело закончится прекращением производства по делу, по-

скольку суд посчитает, что иск предъявлен не в защиту неопределен-

ного круга лиц, а в защиту интересов значительной группы лиц, кото-

рых можно персонифицировать, невозможно. Если производство по 

делу будет прекращено, а тем временем истечет срок исковой давно-

сти, неоднозначность понятия "неопределенный круг лиц" для лиц, в 

защиту которых предъявлен иск, из затруднения в доступе к правосу-

дию может превратиться в непреодолимое препятствие. 

Пока в гражданском процессе отсутствует возможность предъ-

явления группового иска, значительные группы лиц не имеют реальной 

возможности получить коллективную судебную защиту. Жители горо-

да, в котором из крана течет ржавая вода, или поселка, в котором не 

чинят десятилетиями дороги, остаются без реального доступа к право-

судию, так как они теоретически могут быть персонифицированы. 

Еще одна проблема связана с отсутствием правил предъявления 

группового иска в гражданском процессе - проблема предъявления ис-

ков имущественного характера. Иск в защиту неопределенного круга 
лиц носит, как правило, неимущественный характер. 

Если иск в защиту интересов неопределенного круга лиц носит 

имущественный характер (например, на основании ст. 42 Конституции 

РФ заявлен иск о взыскании компенсации вреда, причиненного здоро-

вью или имуществу граждан экологическим правонарушением2, даже 

если решение по такому иску будет принято, исполнить его невозмож-

но, так как отсутствуют правила определения после вынесения реше-

ния лиц, составляющих на момент предъявления иска неопределенный 

круг, и правила распределения между ними взысканной суммы. По из-

                                                 
1 См.: Эрделевский А.М. Указ. соч. С. 10 - 14. 
2 Из разъяснений в ответе на вопрос 2 Обзора судебной практики по гражданским делам 

Верховного Суда РФ за I квартал 2004 г. следует, что такие иски могут предъявляться в суд 

общей юрисдикции. 
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ложенным причинам прокурор едва ли будет предъявлять такой иск, 

обреченный на нулевой результат. Практически предъявить такой иск 

и получить решение по нему невозможно. 

Предъявление коллективных имущественных исков могло бы 

разгрузить судебную систему, если бы законодатель снял с суда обя-

занность определять конкретный размер компенсации для каждого из 

участников группы. Такую функцию могло бы выполнять лицо, пред-

ставляющее группу лиц, если это организация, которая специализиру-

ется на защите прав в определенной области (например, некоммерче-

ские организации, защищающие права потребителей или право на бла-

гоприятную окружающую среду, или права детей-сирот и т.д.). На зна-

чение правил распределения взысканной по коллективному иску сум-

мы справедливо обращает внимание известный зарубежный юрист Х. 

Шак. Он же высказывает опасения относительно того, что "иски ассо-

циаций" могут быть использованы в интересах выигрыша ассоциаций 

и их адвокатов, как в США, где их деятельность нередко состоит в том, 

чтобы вынудить ответчика заключить предметно необоснованное ми-

ровое соглашение1. Меры для предупреждения такой опасности могут 

представлять из себя прежде всего наделение суда активными полно-

мочиями по применению мер процессуального принуждения к недоб-

росовестным представителям группы, а в исключительных случаях, 

возможно, полномочие прекратить производство по делу 

Пленум Верховного Суда РФ в п. п. 30 - 31 Постановления от 18 

октября 2012 г. № 21 "О применении судами законодательства об от-

ветственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования"2 обратил внимание судов на возможность предъ-

явления в суд общей юрисдикции гражданами, организациями, органа-

ми государственной власти и органами местного самоуправления, про-

курором исков из экологических правоотношений, направленных на 

возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу эколо-

гическим правонарушением, гарантированных ст. 42 Конституции РФ. 

Для введения института групповых исков в гражданском про-

цессе установление правил определения лиц, входящих в группу, а 

также правил распределения между ними взысканной компенсации 

является условием sine qua non, так как без таких правил групповой иск 

предъявлять практически бессмысленно. Наряду с указанными к клю-

чевым положениям, определяющим эффективность коллективной за-

                                                 
1 См.: Шак Х. Ведение процесса в защиту чужих прав // Российский ежегодник гражданского 

и арбитражного процесса. 2005. № 4. С. 399, 400. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 12. 
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щиты в форме группового иска, относятся правила о распространении 

преюдициальной силы судебного решения на участников группы и 

пределах такого распространения. 

Важнейшим блоком вопросов, требующих урегулирования при 

введении группового иска в гражданском процессе, должны стать пра-

вила осуществления контроля над деятельностью лица, представляю-

щего в суде группу лиц. Представляется, что активное участие суда в 

таком контроле, например, в форме полномочия потребовать замены 

явно недобросовестно выполняющего свои обязанности представителя 

группы, является необходимым, исходя из публичного интереса в 

справедливом разрешении групповых исков. 

Во-первых, чтобы сторона истца в групповом иске была сфор-

мирована на основе явного согласия на то физических или юридиче-

ских лиц, утверждающих, что им был причинен ущерб (принцип "уча-

стия"), во-вторых, участнику такой группы должно быть предоставлено 

право свободно покинуть сторону истца в любое время до вынесения 

окончательного решения или урегулирования дела иным способом при 

условии соблюдении тех же условий, которые применяются к отзыву 

индивидуального иска, без лишения возможности подать свою жалобу 

в другой форме. Кроме того, физические или юридические лица, 

утверждающие, что им был причинен ущерб в той же ситуации массо-

вого вреда, должны иметь возможность присоединиться к стороне ист-

ца в любое время до вынесения окончательного решения или урегули-

рования дела иным способом, если это не подрывает дух отправления 

правосудия. Исключения из этих правил допускаются, если они про-

диктованы духом отправления правосудия.  

Таким образом, европейское регулирование коллективных исков 

о взыскании компенсации, хотя и требует, чтобы группа, предъявляю-

щая такие иски, была персонифицирована в момент обращения в суд, в 

то же время допускает как выход из такой группы с сохранением права 

предъявить самостоятельный иск, так и присоединение к группе лиц, 

отвечающих критериям группы. Такой подход сохраняет участникам 

группы свободу распоряжаться своим правом на судебную защиту в 

форме коллективного иска и должна снижать опасения участников 

группы понести в результате предъявленного иска какие-либо негатив-

ные последствия. Внедрение такого подхода требует решить вопрос о 

том, кто должен учитывать состав участников, так как для судьи будет 

обременительно фиксировать такие изменения состава группы. 
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Бусыгина А.А. 

 
О ЦЕЛЯХ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУДОМ 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

 
Уже не один год в науке гражданского процессуального права 

ведутся дискуссии на тему участия прокурора в рассмотрении судом 

гражданских дел. Цивилисты задаются рядом вопросов: а должен ли 

прокурор участвовать в гражданском процессе? А если должен, то ка-

ковы цели его участия в таком процессе?  

Многие ученые-юристы отрицают целесообразность участия 

прокурора в рассмотрении гражданских дел. По их мнению, таким об-

разом нарушаются конституционные принципы осуществления судо-

производства на основе состязательности и равноправия сторон, а так-

же приоритет частного интереса и ограничение вмешательства госу-

дарства в дела частного интереса.  

Например, по мнению российского юриста, доктора юридиче-

ских наук В.М. Жуйкова, предоставление прокурору права на обраще-

ние в суд вместо других лиц ведет к неодинаковому положению сторон 

при осуществлении судопроизводства по гражданскому делу, а, следо-

вательно, нарушает принцип равенства перед законом и судом граж-

дан. Неравенство выражается в участии прокурора на стороне истца 

как должностного лица, обладающего дополнительными процессуаль-

ными полномочиями, при отсутствии аналогичного участия таких 

должностных лиц на стороне ответчика.1 

Актуальность данной темы обусловлена непрекращающейся 

дискуссией в науке гражданского процессуального права относительно 

целесообразности участия прокурора в данном виде судопроизводства. 

Наибольшую актуальность данный вопрос имел в период разработки 

Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК РФ). Но после 

разработки и принятия в 2002 году ГПК РФ, данный вопрос не потерял 

своей актуальности ввиду того, что законодатель закрепил возможно-

сти участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел, осно-

ванные на противоположных мнениях. 

Необходимо отметить, что в цивилистике выделяют три отрасли 

права: гражданское процессуальное право, арбитражное процессуаль-

ное право и административное судопроизводство. В данных отраслях 

права прокурор принимает участие по отдельным категориям дел.  

                                                 
1 Жуйков В.М. Реализация конституционного права на судебную защиту: Дис. ... канд. юрид. 

наук в форме науч. доклада. М., 1996. С. 20. 
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Отсутствие единства взглядов на правовое положение прокурора 

в судопроизводстве по цивилистическим делам в теории и на практике 

создает необходимость выработки общего подхода к определению его 

правового статуса1. В данном случае необходимо обозначить общие 

цели участия прокурора в разрешении гражданских дел.  

Основными целями участия прокурора в судопроизводстве по 

гражданским делам выступают: защита прав и свобод гражданина, не-

определенного круга лиц, а также публичных образований; обеспече-

ние верховенства закона; обеспечение законности действий участников 

судопроизводства; обеспечение правильности судебных решений и 

помощь суду в осуществлении правосудия. Обращаясь к отраслевому 

законодательству, необходимо отметить, что Гражданский процессу-

альный кодекс РФ не закрепляет ни одну из вышеперечисленных це-

лей. Данные цели вытекают из смысла гражданских процессуальных 

норм и законодательства о прокуратуре. Но не все они безусловны. 

Например, анализируя положения ГПК РФ, можно проследить, что 

прокурор привлекается в гражданский процесс для выполнения своих 

полномочий. При этом, Кодекс не содержит понятия «прокурорские 

полномочия». В юридической науке под данным понятием следует по-

нимать совокупность процессуальных прав, направленных на достиже-

ние целей, закрепленных в статье 1 Федерального закона от 17 января 

1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».  

Согласно буквальному толкованию вышеуказанной нормы зако-

на прокуратура осуществляет ряд надзорных видов деятельности, 

определены функции прокуратуры, среди которых – возбуждение дел 

об административных правонарушениях, а также закрепляется участие 

прокурора в рассмотрении дел судами, в частности, арбитражными 

судами.  

Следовательно, деятельность прокурора по участию в рассмот-

рении судами гражданских дел не относится к какому-либо виду 

надзорной деятельности органов прокуратуры.  

По большому счету, процессуальные действия прокурора не от-

личаются от действий других субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений за исключением одного – предоставления заключения 

по делу. Не вызывает сомнений, что данное полномочие является спе-

цифической формой участия прокурора в гражданском судопроизвод-

стве. Несмотря на то, что она свойственна и иным государственным 

                                                 
1 Лукьянова И.Н. Участие прокурора в гражданском деле и правовая определенность в 

современном российском гражданском процессе // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2012. № 9. С. 39 - 46. 
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органам, органам местного самоуправления, а также их должностным 

лицам, вступающим в процесс от своего имени в интересах других лиц, 

при этом не является надзорной деятельностью, предполагающую бес-

прерывное наблюдение и проверку. В частности, российский юрист, 

судья Конституционного Суда РФ Г.А. Жилин отмечает, что прокурор, 

гарантируя свои участием в рассмотрении судом гражданских дел 

обеспечение законности и защиты прав и свобод гражданина, пользу-

ется правами обычного субъекта процесса по отношению к суду. Имея 

иное процессуальное положение, прокурор наделен таким полномочи-

ем, как дача заключения по гражданскому делу. В отличие от граждан-

ского процесса, в арбитражном прокурор имеет право вступить в про-

цесс на любой стадии процесса в целях обеспечения законности1. Та-

ким образом, в гражданском и арбитражном процессе закреплены раз-

ные цели участия прокурора: от выполнения прокурорских полномо-

чий в ГПК РФ до обеспечения законности в АПК РФ. 

Следовательно, прокурор вправе обратиться в суд как гарант за-

конности, установив нарушение закона, которое повлекло нарушение 

прав лиц, лишенных возможности защитить свои права самим, прав 

неопределенного круга лиц, публичных интересов. В первую очередь, 

прокурор гарантирует соблюдение законности в сфере осуществления 

материальных прав граждан. Проверка законности осуществляемых 

участниками судопроизводства действий, а также проверка правильно-

сти принятых судом решений находятся за пределами полномочий 

прокурора. При осуществлении судопроизводства поведение участни-

ков процесса контролирует суд, а законность и обоснованность реше-

ния суда первой инстанции проверяет вышестоящий суд. Прокурор 

только может поставить эти вопросы для разрешения суду.  

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что участие прокурора при рассмотрении судами гражданских 

дел образовано от функции органов прокуратуры по надзору за соблю-

дением Конституции РФ и исполнением федерального законодатель-

ства от имени государства2.  

Цель участия прокурора в гражданском процессе предопределе-

на предназначением органов прокуратуры по надзору за точным и еди-

нообразным применением законов и направлена на исполнение проку-

рором своих процессуальных полномочий. При этом необходимо учи-

тывать, что участие прокурора в гражданском судопроизводстве имеет 

                                                 
1 Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: – М.: Проспект, 2010. 
2 Арестова О.Н. Комментарий к основным положениям Арбитражного процессуального 

кодекса РФ // Подготовлен для СПС "КонсультантПлюс", 2011. 
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границы, за пределами которых государство не имеет права вмеши-

ваться в судебные разбирательства частного характера без необходи-

мых и достаточных для этого оснований.  
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Грачева С. И. 

 
О ПРИМЕНЕНИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 
В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 

 

Понятие корпоративного спора дано в ст. 225.1 АПК РФ. Корпо-

ративный спор - это спор, связанный с созданием юридического лица, 

управлением им или участием в юридическом лице, являющимся ком-

мерческой организацией, а также некоммерческой организацией, объ-

единяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных пред-

принимателей. 

В кодексе приведен открытый перечень ситуаций, отнесенный к 

категории корпоративных споров. Кроме того, в кодексе говорится о 

порядке рассмотрения спора в суде, процессе примирения участников 

конфликта, а так же том, как наложить обеспечительные меры.  

Большое значение в разногласиях между участниками в корпо-

ративных спорах имеют обеспечительных меры. При удовлетворении 

судом заявления о применении обеспечительных мер, сохраняется 

предмет спора. 

Определением Арбитражного суда Нижегородской области по 

делу № А43-300/20151 удовлетворено заявление о принятии обеспечи-

тельных мер. 

В качестве обоснования, истцы ссылались на затруднение или 

невозможность исполнения судебного акта и причинение участникам и 

Обществу значительного ущерба.  

В части 1 статьи 225.6 АПК РФ предусмотрено, что обеспечи-

тельные меры по корпоративным спорам принимаются арбитражным 

судом при наличии оснований, предусмотренных статьей 90 АПК РФ. 

При этом принятие обеспечительных мер не должно приводить к фак-

тической невозможности осуществлять юридическим лицом, указан-

ным в статье 225.1 АПК РФ, деятельность или к существенному за-

труднению осуществления им деятельности, а также к нарушению 

этим юридическим лицом законодательства Российской Федерации. 

В главе 8 АПК РФ (статьи 90 - 100) сказано, что обеспечитель-

ные меры должны быть непосредственно связанными с предметом 

спора, соразмерными заявленному требованию, необходимыми и до-

                                                 
1 Судебные и нормативные акты РФ // дело № А43-300/2015 // URL: https://sudact.ru/– дата 

обращения 18.04.2020г. 
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статочными для обеспечения исполнения судебного акта или предот-

вращения ущерба. 

Так же, согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 

09.07.2003 № 11 "О практике рассмотрения арбитражными судами за-

явлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом про-

водить общие собрания акционеров"1, а именно пункту 4, суд должен 

удостовериться в том, что в случае удовлетворения искового требова-

ния непринятие именно этой меры затруднит или сделает невозмож-

ным исполнение судебного акта. 

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил заявле-

ние, проверив обоснованность применения обеспечительных мер, 

предмет заявленных требований и оценив представленные заявителем 

доказательства. 

Однако, такая практика, складывается не всегда. Достаточно 

трудно доказать относимость обеспечительных мер к заявленному ис-

ку. 

Так определением Арбитражного суда Нижегородской области 

по делу № А43-6382/20152 было отказано заявителю о принятии обес-

печительных мер. 

Истец просил наложить арест на имущество в сумме 21 612 

756,70 руб., поскольку считал, что сумма исковых требований является 

значительной не только для истца, но и для ответчика, и отсутствие у 

ответчика достаточных денежных средств и реализация им имущества 

до вынесения решения повлечет не только затруднительность или не-

возможность исполнение судебного акта, но и значительный ущерб для 

заявителя. 

Истец не обосновал того, что непринятие обеспечительных мер 

может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного 

акта, заявление не мотивировано, основано на предположениях истца, 

каких либо документальных доказательств заявленного ходатайства не 

представлено. Заявитель не доказал, что ответчиком предпринимаются 

меры по скрытию спорного имущества в целях создания невозможно-

сти в будущем исполнить решением суда по данному делу. На основа-

нии приведенных фактов суд отказал в принятии обеспечительных мер. 

                                                 
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 09.07.2003 N 11 "О практике рассмотрения арбитраж-

ными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить 

общие собрания акционеров" // СПС КонсультантПлюс // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43577/ – дата обращения 18.04.2020г. 
2 Судебные и нормативные акты РФ // дело № А43-6382/2015 // URL: https://sudact.ru/– дата 

обращения 18.04.2020г. 
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Инициаторами подобных заявлений в основном выступают ист-

цы, поскольку обеспечительные меры являются защитой их прав и ин-

тересов. 

Однако, ответчики, так же имеют право обратиться в суд с по-

добным ходатайством, но их заинтересованность в данном механизме 

защиты крайне мала.  

Для ответчиков предусмотрены иные способы защиты. Напри-

мер, право заявить ходатайство о встречном обеспечении возмещения 

убытков, которые могут наступить в результате применения судом 

средств обеспечения иска. Так же для защиты своих прав и интересов, 

у них имеется возможность предоставить встречное денежное обеспе-

чение взамен применения мер обеспечения иска о взыскании денежно-

го долга или заявить ходатайство о замене назначенного вида обеспе-

чения другим. 

Обеспечительные меры являются важными и срочными мерами 

в корпоративных спорах, принимаемые арбитражным судом по заявле-

нию лиц участвующих в деле, поскольку в большинстве случаев не-

применение подобного механизма защиты, может нарушить законные 

права и интересы участников общества, а так же повлечь значительный 

ущерб или затруднить возможность исполнения судебного акта. 
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Драганова А.С. 

 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ – КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Принцип состязательности – один из важнейших принципов в 

современном арбитражном процессе. Он гарантирует сторонам арбит-
ражного процесса право предоставлять доказательства арбитражному 
суду и другой стороне по делу, заявлять ходатайства, высказывать свои 
доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в хо-
де рассмотрения дела вопросам, связанным с предоставлением доказа-
тельств. Также лица несут ответственность за совершение или не со-
вершение ими процессуальных действий. 

Однако очень часто возникают ситуации, когда одна из сторон 
территориально находится на значительном расстоянии от места рас-
смотрения дела, или представитель находится в длительной команди-
ровке, или лицо, явка которого должна быть обеспечена, содержащий-
ся под стражей, не может обеспечить свое присутствие в судебном за-
седании. В таком случае, сторона не может воспользоваться своими 
правами, гарантированные АПК РФ. 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 228-ФЗ "О внесении изме-
нений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации была вве-
дена ст. 153.1 "Участие в судебном заседании путем использования систем 
видеоконференц-связи", которая дала право лицам, участвующим в деле, и 
иным участникам арбитражного процесса, при наличии соответствующего 
ходатайства или заявления, а также при наличии в арбитражных судах или 
судах общей юрисдикции технической возможности, участвовать в судеб-
ном заседании, путем использования видеоконференцсвязи. 

Согласно постановлению Пленума Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации от 25.12.2013 №100 " Об утверждении Ин-
струкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Фе-
дерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций)" "Систе-
ма видеоконференц-связи – комплекс программно-аппаратных средств 
арбитражных судов, позволяющих производить обмен информацией 
между арбитражными судами посредством передачи аудио- и видео-
сигналов в режиме реального времени". 

Инициатива использования видеоконференцсвязи принадлежит 

лицам, участвующим в рассмотрении дела и иным участникам арбит-

ражного процесса. 
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В силу ст. ст. 40, 54, ч. 2 ст. 64 АПК РФ в судебном заседании 

путем использования систем видеоконференц-связи могут участвовать 

лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. 

В этот перечень входят: истец, ответчик, третьи лица, заявители, заин-

тересованные лица, представители сторон и иных лиц участвующих в 

деле, эксперты, специалисты, свидетели и переводчики, прокурор. 

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 136, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 266, ч. 

4 ст. 291.12, ч. 6 ст. 308.9 АПК РФ видеоконференц-связь может быть 

использована при проведении судебных заседаний на любой стадии 

арбитражного процесса: в предварительном судебном заседании; при 

разрешении спора по существу в судебном заседании судом первой 

инстанции; при рассмотрении дела в судебном заседании судом апел-

ляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Основанием для организации проведения судебного заседания 

путем видеоконференц-связи является определение суда об удовлетво-

рении ходатайства поданного стороной по делу. Однако, в случае вы-

несении судом определения об отказе в удовлетворении ходатайства, 

оно не подлежит обжалованию в арбитражном апелляционном суде. 
Ходатайство лица, участвующего в деле, о проведении ви-

деоконференц-связи направляется в суд первой инстанции заблаговре-
менно. Ходатайство может быть направлено в арбитражный суд до 
назначения дела к судебному разбирательству с подачей искового за-
явления, или при направлении отзыва или возражения на исковое заяв-
ление. Судья, рассматривающий дело, рассматривает ходатайство в 
течение пяти рабочий дней с момента поступления ходатайства в ар-
битражный суд. При этом стороны не извещаются, а информация о 
времени и месте судебного заседания размещается на официальном 
сайте арбитражного суда в сети Интернет не позднее чем за 15 дней до 
начала судебного заседания 

Ходатайство об участии в судебном заседании путем использо-

вания систем видеоконференц-связи в судах апелляционной или касса-

ционной инстанции может быть подано как с жалобой так и после вы-

несения определения о принятии апелляционной (кассационной) жало-

бы, в котором указаны время и место проведения судебного заседания 

по рассмотрению апелляционной (кассационной) жалобы. 

После поступления и регистрации ходатайства об участии в су-

дебном заседании путем использовании видеоконференц-связи, судья, 

рассматривающий дело, либо помощник судьи, подает письменную 

заявку о предварительном согласовании наличия технической возмож-

ности проведения видеоконференц-связи арбитражному суду, указан-

ному в ходатайстве. 
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В случае удовлетворения ходатайства об участии в судебном за-
седании путем использования систем видеоконференц-связи арбит-
ражный суд, рассматривающий дело, поручает соответствующему ар-
битражному суду, при содействии которого заявитель сможет участво-
вать в таком судебном заседании, организацию видеоконференц-связи, 
о чем выносится соответствующее определение о судебном поручении 
с указанием даты, времени и места проведения судебного заседания, а 
так же в течение пяти рабочих дней направляется заявителю и иным 
участникам арбитражного процесса (в случае удовлетворения ходатай-
ства). 

При невозможности исполнения судебного поручения арбит-

ражным судом выносится соответствующее определение с указанием 

причин невозможности проведения видеоконференц-связи, копия ко-

торого направляется суду, вынесшему определение о судебном пору-

чении. 

В ходе судебного заседания арбитражный суд, рассматривающий 

дело, открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит 

рассмотрению. Дежурный судья проверяет явку и устанавливает лич-

ности явившихся участников процесса, проверяет их полномочия, вы-

ясняет вопрос о возможности их участия в судебном заседании в соот-

ветствии с правилами, установленными частью 2 статьи 153 АПК РФ и 

сообщает об этом суду, давшему поручение. Однако, необходимо учи-

тывать, что дежурный судья не является судьей, рассматривающим 

дело, поэтому правила АПК РФ о замене судьи, об отводах в отноше-

нии его неприменимы. 

После совершения указанных выше действий дежурный судья 

арбитражного суда, организующего видеоконференц-связь, в судебном 

заседании не присутствует. Иные действия, предусмотренные частью 2 

статьи 153 АПК РФ, совершаются судом, рассматривающим дело. 

Если лицо, заявившего ходатайство об участии в судебном засе-

дании путем использования систем видеоконференц-связи, явку своего 

представителя не обеспечивает, дежурный судья информирует об этом 

суд, рассматривающий дело, который решает вопрос о продолжении 

судебного заседания и сеанса видеоконференц-связи с учетом мнения 

сторон. 

Арбитражный суд, рассматривающий дело, может заслушать 

объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражно-

го процесса, а также оценить письменные доказательства, иные доку-

менты и материалы при условии наличия технических средств, обеспе-

чивающих возможность ознакомления с такими доказательствами (до-

кумент-камера). 
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Суд может отказать в удовлетворении ходатайства о представле-

нии письменных доказательств путем использования систем ви-

деоконференц-связи в случаях, если они не были своевременно поданы 

лицом, участвующем в деле, вследствие злоупотребления своими про-

цессуальными правами и явно направлены на срыв судебного заседа-

ния, затягивание или воспрепятствование рассмотрения дела и приня-

тию законного и обоснованного судебного акта, за исключением слу-

чая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или 

такое ходатайство ранее по объективным причинам. Вещественные 

доказательства не могут быть представлены для осмотра посредством 

использования систем видеоконференц-связи и представляются в суд, 

рассматривающий дело, для их исследования в судебном заседании 

заблаговременно. 

Помощник дежурного судьи или секретарь судебного заседания 

обеспечивает ведение видеозаписи судебного заседания, составляет и 

подписывает протокол, а также содействует суду, рассматривающему 

дело, в обозрении письменных доказательств посредством документ-

камеры и совершении иных действий в порядке оказания помощи в 

организации судебного процесса. Протокол в письменной форме и ви-

деозапись судебного заседания ведется и в арбитражном суде, осу-

ществляющем организацию видеоконференц-связь (в том числе и то-

гда, когда в его качестве выступает федеральный арбитражный суд 

округа), и в суде, рассматривающем дело. В суде, рассматривающем 

дело, ведется аудиопротокол судебного заседания. 

Протокол, составляемый в суде, осуществляющем организацию 

видеоконференц-связь, является протоколом о совершении отдельного 

процессуального действия, он подписывается помощником дежурного 

судьи (секретарем судебного заседания), оказывающим помощь в ор-

ганизации судебного процесса с использованием систем видеоконфе-

ренц-связи. В соответствие с ч. 7 ст. 155 АПК РФ стороны вправе озна-

комиться с протоколом, представлять замечания на него, получать ко-

пии видеозаписи видеоконференц-связи (при предоставлении матери-

ального носителя для ее записи), в суде, рассматривающем дело, и с 

копиями протоколов в суде, организующем ВКС. 

На время принятия судебного акта по делу трансляция аудио-

видеосигнала прерывается. Перед объявлением резолютивной части 

принятого судебного акта трансляцию аудио-видеосигнала между ар-

битражными судами восстанавливают. 

В арбитражном суде, организующем видеоконференц-связь, по 

окончании судебного заседания помощник дежурного судьи (секретарь 
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судебного заседания) обеспечивает сохранение видеозаписи на матери-

альном носителе. Материальный носитель видеозаписи судебного за-

седания направляется в пятидневный срок в арбитражный суд, рас-

сматривающий дело. 

Арбитражный суд, осуществлявший организацию видеоконфе-

ренц-связь в рамках выполнения судебного поручения, направляет в 

суд, рассматривающий дело, вместе с материальным носителем видео-

записи составленный им протокол и письменные доказательства, пред-

ставленные в судебном заседании, а также определение о выполнении 

судебного поручения. После получения указанных документов арбит-

ражный суд, рассматривающий дело, приобщает их к протоколу судеб-

ного заседания и помещает в материалы дела. 

Применение видеоконференц-связи не допускается, если в су-

дебном заседании используют доказательства, содержание государ-

ственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

Внесение в АПК РФ ст. 153.1 значительно упростило реализа-

цию принципа состязательности сторон. При удовлетворении ходатай-

ства о видеоконференц-связи лицо, участвующее в деле и находящиеся 

в другом регионе, может участвовать в арбитражном процессе дистан-

ционно, что, учитывая масштабы нашей страны, при этом не нести до-

полнительные расходы на представителя. 

272



Илюхина В.А. 

 
ПРИНЦИПЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Арбитражное процессуальное право является одной из самостоя-

тельных отраслей российского права. Соответственно, наряду со спе-

цифическим предметом и методом правового регулирования, ему при-

суще наличие комплекса основополагающих базовых идей, то есть 

принципов, лежащих в основе регулирования арбитражных процессу-

альных правоотношений.  

С позиции позитивистского правопонимания принципами права 

являются не все, а только закрепленные в текстах нормативных право-

вых актах основополагающие идеи определенной отрасли права или 

всего правового регулирования в целом1. Соответственно принципы 

арбитражного процессуального права – это закрепленные в текстах 

нормативных правовых актов базовые идеи, лежащие в основе регули-

рования арбитражных процессуальных правоотношений, обращенные 

к правоприменителю и другим субъектам права.  

Следует отметить, что в научной литературе в последнее время 

все более широко используется позитивистский подход к принципам 

права. Это касается различных отраслей: административного процессу-

ального2, гражданского процессуального3, гражданского4, семейного1, 

уголовно-процессуального права2 и других отраслей.  

                                                 
1 См.: Демичев А.А. Позитивистская классификация принципов современного российского 

права // Государство и право. 2014. № 5. С. 5-13. 
2 См., напр., Майорова С.А. Принципы административного судопроизводства // Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 1 (33). С. 136-138; 

Томчик С.Ю. Законодательное регулирование принципов административного 
судопроизводства // Российский журнал правовых исследований. 2016. № 2 (7). С. 140-143; 

Demichev A., Iliukhina V. Positivist classification of the principles of administrative proceedings in 

Russia and Armenia – a comparative legal analysis // Kazan University Law Review. 2019. 4 (1). С. 
37–50. 
3 См., напр., Демичев А.А. К вопросу о принципах гражданского процессуального права // 

Вестник Саратовской государственной академии права. 2005. № 1 (42). С. 92–984; Демичев 
А.А. Позитивистская классификация принципов гражданского процессуального права 

Российской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 7. С. 5–10; Демичев 

А.А. Принципы гражданского процессуального права Российской Федерации: проблемы 
сущности и классификации // Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета. 2005. № 10. С. 130–134; Илюхина В.А. Принципы 

гражданского процессуального права Республики Армения // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2019. № 3.С. 57-60. 
4 См., напр., Илюхина В.А. Принципы гражданского права Российской Федерации 

(позитивистский подход) // Конгресс цивилистов правоохранительных органов: материалы 
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В юридической литературе существуют различные подходы к 

пониманию сущности принципов права, а также различные их класси-

фикации3. Что касается арбитражного процессуального права, то уже 

делались некоторые попытки классификации его принципов с позиции 

позитивистского подхода4. Однако данный вопрос требует его даль-

нейшей разработки.  

К сожалению, у российского законодателя отсутствует единый 

подход к закреплению принципов права в нормативных правовых ак-

тах5. В АПК РФ в отличие от УПК РФ, УК РФ, УИК РФ, ТК РФ и ЗК 

РФ нет структурного элемента (главы или статьи), который бы назы-

вался «Принципы арбитражного судопроизводства» («Принципы пра-

вового регулирования арбитражных процессуальных отношений» или 

«Принципы арбитражного процессуального законодательства»), и в 

котором бы были сконцентрированы нормы-принципы. Соответствен-

но принципы арбитражного процессуального права в качестве неких 

исходных идей, базовых положений нашли закрепление в главе 1 «Ос-

новные положения» раздела I «Общие положения» АПК РФ. Кстати, 

                                                                                                             
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Нижний 
Новгород – Барнаул 25–26 марта 2019 года) / кол. авторов. М.: РУСАЙНС, 2019. С. 160-163; 

Илюхина В.А. Принципы российского и армянского гражданского права (сравнительно-

правовой анализ) // Российский правовой журнал. 2019. № 1. С. 49-53. 
1 См., напр., Илюхина В.А., Демичев А.А. Принципы семейного права Российской Федерации 

и Республики Армения (сравнительно-правовой анализ) // Семейное и жилищное право. 2016. 

№ 4. С. 7-11. 
2 См., напр., Илюхина В.А. Принципы уголовного судопроизводства Российской Федерации и 

Республики Армении (сравнительно-правовой анализ) // Уголовное судопроизводство. 2018. 

№ 2. С. 43-48. 
3 Обзор этой проблемы см.: Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование 

общественных отношений: монография. М.: РГУП, 2018. С. 255-324. Также см.: Смирнов 

Д.А. О понятии принципов права // Общество и право. 2012. № 4 (41). С. 29-37; Аникушин 
С.В. Теоретические проблемы определения понятия «принцип права» // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2013. № 4 (60). С. 9-12; Вопленко Н.Н., 

Рудковский В.А. Понятие и классификация принципов права // Ленинградский юридический 
журнал. 2014. № 4 (38). С. 35-48; Давыдова М.Л. Принципы позитивного права в теоретико-

правовом дискурсе // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: 

Философия. социология и социальные технологии. 2016. № 3 (33). С. 36-45; Баранов А.В. 
Нормы-принципы в механизме правового регулирования // Вестник Томского 

государственного университета. Серия: Право. 2016. № 4 (22). С. 5-14. 
4 См., напр., Демичев А.А. К вопросу о принципах гражданского процессуального, 
арбитражного процессуального и исполнительного права // Вестник Российской правовой 

академии. 2005. № 2. С. 32–35. 
5 См. подробнее: Демичев А.А., Илюхина В.А. К вопросу о месте закрепления принципов 
права в нормативных правовых актах (сравнительный анализ российского и армянского 

опыта) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 

2019. № 2. С, 23-27. 
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аналогичным образом закреплены принципы гражданского процессу-

ального права в ГПК РФ1. 

Исходя из такого критерия, как источник закрепления принци-

пов арбитражного процессуального права, можно предложить следую-

щую классификацию принципов арбитражного процессуального права: 

1. Конституционные принципы арбитражного процессуаль-

ного права, не продублированные в АПК РФ: 

– принцип гарантированности охраны прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 17, 18, ч. 1 ст. 45 Конституции РФ);  

– принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 21 

Конституции РФ);  

– принцип неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 23, ч. 1 

ст. 24 Конституции РФ); 

– принцип защиты прав и свобод всеми способами, не запре-
щенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ);  

– принцип гарантированности судебной защиты прав и свобод 

(ст. 46 Конституции РФ); 

– принцип гарантированности права на получение квалифици-

рованной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ); 

– принцип недопустимости использования доказательств, полу-

ченных с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). 

– принцип независимости судей (ч. 1 ст. 120 Конституции РФ; 

– принцип осуществление правосудия только судом (ст. 124 

Конституции РФ). В арбитражном процессе этот принцип заключается 

в том, что правосудие осуществляется арбитражными судами. 

2. Конституционные принципы арбитражного процессуаль-

ного права, продублированные в АПК РФ: 
– принцип независимости судей (ст. 120 Конституции РФ, ст. 5 

АПК РФ). Данный принцип находит реализацию в том, что судьи ар-

битражных судов подчиняются при осуществлении правосудия только 

Конституции РФ и федеральному законодательству, какое-либо неза-

конное вмешательство в деятельность судей и постороннее воздей-

ствие на них преследуется по закону. Также принцип независимости 

судей арбитражных судов обеспечивается гарантиями судьям, преду-

смотренными законодательством; 

– принцип законности (ст. 15 Конституции РФ, ст. 6 АПК РФ). 

По мнению законодателя, выраженного в ст. 6 АПК РФ «Законность 

                                                 
1 См.: Демичев А.А. Позитивистская классификация принципов гражданского 

процессуального права Российской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. 

№ 7. С. 5-10.  
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при рассмотрении дел арбитражным судом» обеспечение данного 

принципа в арбитражном судопроизводстве происходит путем пра-

вильного применения нормативных правовых актов, а также за счет 

соблюдения судьями арбитражных судов правил о судопроизводстве в 

арбитражных судах; 

– принцип равенства перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Консти-

туции РФ), ст. 7 АПК РФ). Сущность данного принципа в арбитражном 

процессе заключается в обеспечении равной судебной защиты прав и 

законных интересов всех лиц, участвующих в деле, а также осуществ-

лением правосудия на «началах равенства всех перед законом и судом 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отно-

шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-

единениям и других обстоятельств, равенства всех организаций перед 

законом и судом независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, подчиненности, места нахождения и других об-

стоятельств»; 

– принцип состязательности сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции 

РФ, ст. 9 АПК РФ). Содержание данного принципа состоит в том, что 

лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до 

начала судебного разбирательства, им гарантируется право представ-

лять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, 

обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы 

и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рас-

смотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. 

При этом арбитражный суд руководит процессом, сохраняя независи-

мость, объективность и беспристрастность, «разъясняет лицам, участ-

вующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последстви-

ях совершения или несовершения ими процессуальных действий, ока-

зывает содействие в реализации их прав, создает условия для всесто-

роннего и полного исследования доказательств, установления фактиче-

ских обстоятельств и правильного применения законов и иных норма-

тивных правовых актов при рассмотрении дела»; 

– принцип гласности судебного разбирательства (ч. 1, 2 ст. 123 

Конституции РФ, ст. 11 АПК). Разбирательство в арбитражном суде по 

общему правилу является открытым, равно как и в прочих судах Рос-

сийской Федерации, кроме случаев, предусмотренных законом. Откры-

тость судебного заседания предполагает, что лица, в нем присутству-

ющие, вправе делать заметки по ходу судебного заседания, фиксиро-

вать его с помощью средств звукозаписи. Что касается кино- и фото-
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съемки, видеозаписи, трансляции судебного заседания арбитражного 

суда по радио, телевидению и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», то она допускаются с разре-

шения судьи – председательствующего в судебном заседании. В случа-

ях, когда дело рассматривается в закрытом судебном заседании, то в 

его разбирательстве принимают участие лица, участвующие в деле, их 

представители, а в случае необходимости в соответствии с АПК РФ – 

эксперты, специалисты, свидетели и переводчики; 

– принцип языка судопроизводства (ст. 69 Конституции РФ, ст. 12 

АПК РФ). В соответствии с данным принципом судопроизводство в ар-

битражных судах ведется только на русском языке, являющимся государ-

ственным языком Российской Федерации. Если лица, участвующие в деле, 

не владеют русским языком, то арбитражный суд им «разъясняет и обес-

печивает право знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных 

действиях, выступать в суде на родном языке или свободно выбранном 

языке общения и пользоваться услугами переводчика». 

3. Отраслевые принципы арбитражного процессуального 

права, нашедшие отражение в АПК РФ: 

– принцип разумных сроков судопроизводства в арбитражных 
судах и исполнения судебного акта (ст. 6.1 АПК РФ). Данный принцип 

получил закрепление в АПК РФ только в 2010 г. в связи принятием 

федерального закона от 30 апреля 2010 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судеб-

ного акта в разумный срок"». В ч. 1 ст. 6.1. АПК РФ устанавливается 

правило, что судопроизводство в арбитражных судах и исполнение 

судебного акта должно осуществляться в разумные сроки. При этом 

разбирательство дел должно происходить в соответствии со сроками, 

установленными в АПК РФ. Впервые в арбитражном процессе в ч. 3-5 

ст. 6.1 АПК РФ дается понятие разумного срока судопроизводства, 

разъясняются обстоятельства, которые могут повлиять на него, а также 

механизм ускорения рассмотрения дела, если судебный процесс затя-

гивается; 

– принцип равноправия сторон (ст. 9 АПК РФ). Содержание 

указанного принципа заключается в том, что стороны в арбитражном 

процессе обладают равными процессуальными правами (правом на 

заявление отводов и ходатайств, правом на представление доказа-

тельств, на участие в их исследовании, на выступление в судебных 

прениях, на представление арбитражному суду своих доводов и объяс-
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нений и др.). а арбитражный суд не вправе ни ставить какую-либо из 

сторон в преимущественное положение, ни умалять права какой-либо 

из сторон;  

– принцип непосредственности судебного разбирательства 

(ст. 10 АПК РФ). Суть данного принципа состоит в том, что арбитраж-

ный суд обязан рассматривать все доказательства по делу непосред-

ственно в судебном заседании, а те доказательства, которые не были 

исследованы в судебном заседании, не могут быть положены арбит-

ражным судом в основу принимаемого судебного акта;  

– принцип обязательности судебных актов (ст. 16 АПК РФ). 

Судебные акты арбитражного суда, вступившие в законную силу, обя-

зательны для органов государственной власти, органов местного само-

управления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и 

подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Также обязательными для исполнения субъектами, которым они адре-

сованы, являются требования арбитражного суда о представлении до-

казательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяс-

нений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым 

делом. Невыполнение требований арбитражных судов и неисполнение 

вынесенных ими судебных актов влечет наступление юридической от-

ветственности для соответствующих лиц. 

Итак, с позиции позитивистского подхода к пониманию принципов 

права можно выделить 19 принципов арбитражного процессуального права, 

в том числе 9 конституционных принципов, не продублированные в АПК 

РФ; 6 конституционных принципов, продублированные в АПК РФ, и 4 от-

раслевых принципа, нашедших отражение в АПК РФ. 
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Карпычев М.В. 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КОНКУРСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

 
При рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) в ар-

битражных судах участники процесса достаточно часто используют 

возможности ведения дела в суде через представителей. 

С 1 октября 2019 года были введены в действие масштабные по-

правки в ГПК РФ, КАС РФ и АПК РФ. Адвокатская монополия на су-

дебное представительство так и не была введена, но был установлен 

квалификационный ценз к представителям во всех арбитражных судах 

и начиная с уровня областного суда в общей юрисдикции при рассмот-

рении гражданских дел, а также в рамках административного судопро-

изводства. 

Таковым по общему правилу является наличие высшего юриди-

ческого образования (независимо от уровня) либо ученой степени по 

юридической специальности. 

К сожалению, следует констатировать, что внутренняя непроти-

воречивость нормативно-правового регулирования, а также согласо-

ванная корректировка положений ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, не бы-

ла осуществлена. 

Согласно ч. 4 ст. 61 АПК РФ оказывающие юридическую по-

мощь лица (за исключением адвокатов) представляют суду документы 

о высшем юридическом образовании или об ученой степени по юриди-

ческой специальности, а также документы, удостоверяющие их полно-

мочия. Полномочия на ведение дела в арбитражном суде должны быть 

выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с 

федеральным законом, а в случаях, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации или федеральным законом, в ином 

документе. Полномочия представителя также могут быть выражены в 

заявлении представляемого, сделанном в судебном заседании, на что 

указывается в протоколе судебного заседания. 

Вместе с тем никакие коррективы в ст. 126 АПК РФ, определя-

ющую перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению, не 

вносились. Такая же ситуация имеет место и в гражданском процессу-

альном законодательстве. Следует отметить, что в КАС РФ прямо ука-

зано, что к административному исковому заявлению следует прилагать 

не только доверенность, но и диплом, подтверждающий квалификацию 

представителя. 
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В связи с чем в правоприменительной практике возник вопрос 

необходимо ли прикладывать к исковому заявлению, подписываемому 

представителем, документы, подтверждающие его квалификацию. А 

также – каково должно быть процессуальное решение суда при отсут-

ствии таковых в момент предъявления искового заявления. 

В правоприменительной практике в таких ситуациях, как прави-

ло, заявление оставляют без движения, хотя встречаются случаи и его 

возвращения.  

Буквальное толкование положений АПК РФ позволяет сделать 

вывод о том, что если к иску приложена доверенность, но не приложен 

диплом, то основания для оставления заявления без движения или для 

возврата заявления отсутствуют.  

Основанием для возвращения искового заявления является под-

писание и подача его неуполномоченным лицом. Полагаем, что тако-

вым нельзя считать того, кто не приложил к иску диплом, поскольку он 

не удостоверяет полномочия. Закон не говорит о моменте, когда ди-

плом необходимо представить арбитражному суду – в момент подачи 

иска или непосредственно в судебном заседании.  

Особо необходимо осветить проблему представительства по де-

лам о несостоятельности (банкротстве). 

Согласно ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкрот-

стве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотрен-

ным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными закона-

ми, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Статья 36 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает, что лица, участ-

вующие в деле о банкротстве и лица, участвующие в арбитражном 

процессе по делу о банкротстве могут вести дело о банкротстве через 

представителей. Представителями граждан, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей, и организаций, являющихся лицами, участву-

ющими в деле о банкротстве, или лицами, участвующими в арбитраж-

ном процессе по делу о банкротстве, могут выступать любые дееспо-

собные граждане, имеющие надлежащим образом оформленные пол-

номочия на ведение дела о банкротстве. 

Таким образом, Закон о банкротстве в отличие от общих норм 

АПК РФ, не предъявляет требование об обязательном наличии высше-

го юридического образования или ученой степени по юриспруденции 

(ст. 38 Закона о банкротстве).  

Следует также отметить, что сохраняют свою силу разъяснения 

Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуаль-
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ных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» о том, 

что полномочия на ведение дела о банкротстве должны быть специаль-

но оговорены в доверенности; доверенность на ведение дел в арбит-

ражных судах, не содержащая такого специального указания, не предо-

ставляет упомянутых полномочий. Однако требование кредитора в по-

рядке статей 71 или 100 Закона о банкротстве может быть подписано и 

предъявлено лицом, имеющим общую доверенность на ведение дел 

кредитора в арбитражных судах с правом подписания искового заявле-

ния (часть 2 статьи 62 АПК РФ). 

Кроме того, в силу абзаца второго пункта 1 статьи 37, пункта 2 

статьи 40 и абзаца второго пункта 2 статьи 150 Закона о банкротстве в 

доверенности на ведение дела о банкротстве должны быть, в частно-

сти, специально оговорены право представителя на подписание заявле-

ния о признании должника банкротом и на голосование по вопросу 

заключения мирового соглашения. 

Несмотря на то, что нормы Закона о банкротстве должны приме-

няться приоритетно перед нормами АПК РФ (как носящие специаль-

ный характер), в арбитражной практике к представителям по делу о 

банкротстве предъявляют те же требованиям, что и к представителям в 

арбитражном процессе по другим категориям дел. 
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Копнина М.С., Кравчук А.Э. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ 
ФССП РОССИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ О ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ 

 

В настоящее время одна из главных проблем защиты интересов 

детей связана с выплатой алиментов на их содержание. Родители, про-

живающие отдельно, зачастую предоставляют содержание своим детям 

нерегулярно, в недостаточном размере либо вовсе отказываются от 

предоставления содержания в добровольном порядке. Невыплата али-

ментных обязательств составляет большую часть исполнительных 

производств в деятельности органов ФССП России. 

При взыскании судебными приставами-исполнителями алимен-

тов применяется системный подход, который сочетает в себе меры 

принудительного характера и различные меры, направленные на по-

буждение должников к исполнению возложенных на них обязанностей. 

Но зачастую исполнение судебных решений о взыскании алиментов 

затруднено. И связано это, в первую очередь, с несовершенством зако-

нодательства, а также недостаточным межведомственным взаимодей-

ствием при исполнении указанных решений. 

Рассмотрим более подробно отдельные проблемы, связанные с 

принудительным исполнением органами ФССП России судебных ре-

шений о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей. 

Прежде всего, одной из основных проблем является то, что мно-

гие неплательщики алиментов не имеют официального места работы 

или скрывают его от судебного пристава. Очень сложно порой для 

удержания алиментов установить реальный доход должника. Многие 

из них скрывают своё имущество, переписывают его на других лиц, 

тем самым прибегают к изощрённым методам и способам, лишь бы не 

выплачивать алименты. Отсутствует реальный правовой механизм вы-

явления истинных доходов обязанных лиц. Гражданин может иметь 

неограниченное количество источников дохода, полностью выявить 

которые практически невозможно. Нет и совершенства в законодатель-

стве для установления теневых доходов. Розыск должника, его места 

работы, имущества фактически ложится на плечи взыскателя, это по-

рождает слабые результаты из-за ограниченных правовых возможно-

стей.  

284



Ещё более серьёзной проблемой является то, что место нахожде-

ния должника или место его работы вообще может быть неизвестно. 

Тогда применяется такая мера, как розыск. Пристав по собственной 

инициативе или по заявлению взыскателя выносит постановление о 

розыске должника, которое утверждается старшим судебным приста-

вом. Розыск должника осуществляется органами внутренних дел по 

месту проживания взыскателя. Расходы по розыску должника опреде-

ляются на основании заявления органа внутренних дел, осуществляв-

шего такой розыск.  

Ежегодно в России рассматривается 12-13 миллионов граждан-

ских дел, из которых порядка 1 миллиона составляют дела, возникаю-

щие из семейных отношений. По количеству рассматриваемых дел, 

возникающих из семейных отношений, лидируют дела о расторжении 

брака, а на втором месте – дела о взыскании алиментов на несовершен-

нолетних детей. При этом подавляющее большинство дел (свыше 90%) 

рассматривается в порядке приказного производства. На практике из-за 

недостатка информации, представленной взыскателем, проблемы воз-

никают не только с отменой судебных приказов, но и с их надлежащим 

исполнением. В ходе исполнения судебных приказов возникает ряд 

трудностей, которые обусловлены особенностями приказного произ-

водства. Судебные приставы-исполнители допускают ошибки при 

идентификации должника, в ситуации, когда совпадают фамилия, имя, 

отчество должника, а также дата его рождения. Подобные проблемы 

возникли у гражданина Н., с которого были взысканы денежные сред-

ства по судебному приказу о взыскании алиментов, в то время когда 

фактический должник – его полный тёзка проживал в другом регионе 

Российской Федерации. Одной из причин возникновения подобных 

ситуаций, как указывают в пресс-службе ФССП России, а именно слу-

чаев ошибочной идентификации граждан в качестве должников по ис-

полнительным производствам, в большинстве случаев возбужденных 

на основании судебных приказов, является тот факт, что содержащиеся 

в судебных постановлениях персональные данные, предусмотренные 

процессуальным законодательством Российской Федерации, недоста-

точны. Зачастую подобные проблемы возникают именно при взыска-

нии по судебным приказам, что обусловлено особенностями приказно-

го производства. Включение дополнительных идентификаторов необ-

ходимо и обусловлено реально существующими проблемами.  

Другая проблема обусловлена тем, что у судебных приставов-

исполнителей в рамках исполнения судебных решений о взыскании 

алиментов возникают неясности при определении момента окончания 
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исполнительного производства. Судьям необходимо в резолютивной 

части решений указывать на дату совершеннолетия старшего ребёнка и 

на продолжение взыскания в ином размере до совершеннолетия друго-

го ребёнка. Например: «Взыскивать с Ф.И.О. ... на содержание сына ... 

15.01.2013 года рождения и дочери ... 18.05.2015 года рождения в раз-

мере 1/3 части всех видов доходов до 15.01.2021, а с 16.01.2021 на со-

держание дочери – в размере 1/4 части всех видов доходов до её со-

вершеннолетия, если она по иным основаниям не приобретёт полную 

дееспособность».  

Ещё одной проблемой, является то, что в отдалённых районах, а 

особенно в сельской местности, затруднительно найти работу. При 

этом задолженность по алиментным обязательствам рассчитывается из 

среднего заработка по России. В связи с этим является целесообразным 

производить расчёт задолженности из среднемесячного заработка в 

данной местности. Это позволит реально приблизить суммы долга по 

алиментам к условиям жизни в данной местности.  

Трудности по исполнению документов, предписывающих взыс-

кание задолженности по алиментам с осуждённых, отбывающих нака-

зание, возникают в большинстве случаев в связи с невозможностью 

такого взыскания. Дело в том, что сам факт нахождения должника в 

местах лишения свободы ещё не говорит о его трудовой занятости, хо-

тя почему-то в сознании граждан прочно укрепилась причинно-

следственная связь «сидит – значит, работает». На сегодняшний день 

совсем небольшое число осуждённых трудоустроены и получают 

определённый доход, чаще всего это лица, отбывающие наказание в 

колониях-поселениях. Однако отсутствие трудоустройства при нахож-

дении должника в местах лишения свободы не означает «прощения 

долга». При освобождении неплательщика документы, предписываю-

щие взыскание алиментных обязательств, направляются вновь судеб-

ному приставу для исполнения. Размер задолженности на содержание 

ребёнка за период отбывания наказания, связанного с лишением сво-

боды, в соответствии со статьёй 113 Семейного кодекса Российской 

Федерации начисляется исходя из средней заработной платы в Россий-

ской Федерации, действующей на момент взыскания задолженности.  

Значительные трудности возникают, когда неплательщики али-

ментов являются иностранными гражданами, временно проживающи-

ми в период вынесения судебных решений на территории России, либо 

граждане Российской Федерации, выехавшие в иностранные государ-

ства. Данная проблема вызвана тем, что в настоящее время вопрос 

взыскания алиментов на территории иностранных государств решается 
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с помощью международных договоров, заключенных с этими государ-

ствами. Но таких государств немного. В связи с этим возникают слож-

ности, когда лицо, обязанное выплачивать алименты, проживает на 

территории иностранного государства, с которым Россия не имеет до-

говора. Разрешить перечисленные проблемы можно посредством уже-

сточения законодательства в сфере миграции. Так, при вынесении ре-

шения о взыскании алиментов, необходимо делать соответствующую 

отметку в паспорте лиц, обязанных к уплате алиментов. Это позволит 

контролировать передвижение должников, в том числе сократить ко-

личество разыскиваемых обязанных лиц.  

Рядом правоведов, депутатов и общественных деятелей ставится 

вопрос о создании Алиментного фонда – специального государствен-

ного фонда по выплате алиментных обязательств детям, в который на 

основании вступившего в законную силу решения суда родитель обя-

зан выплачивать определённую денежную сумму. По мнению инициа-

торов Алиментного фонда, деятельность государственных органов по 

розыску должников и обращению взыскания на их имущество станет 

гораздо эффективнее, а имущественное право ребёнка будет обеспече-

но в полном объёме. С точки зрения международных актов обязанность 

по обеспечению детей лежит не только на родителях, но и на государ-

стве.  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что фактическое исполнение 

требований об алиментных обязательствах невозможно без полного и 

своевременного применения судебными приставами в отношении 

должника всего комплекса мер принудительного исполнения, преду-

смотренных действующим законодательством. Для совершенствования 

деятельности ФССП России необходимо создать единую информаци-

онную базу, содержащую сведения о должниках. Также существует 

необходимость в создании сети, по которой приставы могли бы легко и 

незамедлительно получать информацию от различных государствен-

ных органов. 

Кроме того, судебные приставы и дальше должны применять 

способы морального воздействия на должников и использовать не-

стандартные методы розыска должников, их имущества через Интер-

нет, социальные сети. Изучив зарубежный опыт по принудительному 

взысканию алиментов, некоторые меры воздействия на должников, 

например, временное лишение водительский прав и лицензии на опре-

делённый вид деятельности за неуплату алиментов, необходимо реали-

зовать и в нашей стране. 
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Косникова А.В. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВОСУДИЯ В РОССИИ 

 
Жизнь современного человека невозможно представить без ин-

формационных технологий, которые пронизывают в каждый её аспект. 

В частности информационные технологии оказали большое влияние на 

процедуру осуществления правосудия, введя в оборот термин «элек-

тронное правосудие». 

Под электронным правосудием следует понимать способ осу-

ществления правосудия, который основывается на использовании ин-

формационных технологий, позволяющих применять в судопроизвод-

стве безбумажный обмен информацией в электронно-цифровом виде 

между всеми участниками судебного процесса . 

Существует множество вопросов и проблем связанных с элек-

тронным правосудием, так например можно выделить проблему озна-

комления с материалами дела по средствам сервисов электронного 

правосудия. Без сомнения данная функция необходима, ведь зачастую 

стороны получают процессуальные документы лишь в судебном засе-

дании, суд обязан дать сторонам время на ознакомление с необходи-

мыми документами и подготовить позицию, соответственно это влияет 

на сроки рассмотрения дела, затягивая процесс. Сегодня на сервисах 

электронного правосудия есть возможность ознакомления сторон с 

материалами дела через Интернет не подавая, при этом, заявления об 

ознакомлении с материалами дела в суд и соответственно не нужно 

являться в суд для данной процедуры . Для ознакомления нужно лишь 

зайти на сервис через портал «Госуслуги» и ввести код доступа к мате-

риалам дела. Данная функция сервиса значительно облегчает сторонам 

сам процесс ознакомления с материалами дел. Однако на практике не 

всегда можно воспользоваться данной функцией в полной мере, так как 

бывают случаи когда в электронном деле просто не прикреплены скан-

копии процессуальных документов или прикреплены не полностью 

сторонами или работниками суда, в таком случае участникам дела 

приходится возвращаться к традиционному способу ознакомления с 

материалами дела уже на бумажном носителе и идти с заявлением в 

суд.  

Так же одной из важных проблем является возможность дистан-

ционного участия в судебном заседании по средствам видеоконференц 

связи (далее – ВКС), данная функция применяется тогда когда у сторо-
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ны нет возможности присутствовать на судебном заседании по объек-

тивным причинам, например нахождения одной из сторон в местах 

лишения свободы. Применение ВКС может осуществляться по инициа-

тиве суда и по ходатайству сторон. Одним из условий применения ВКС 

является наличие технической возможности. Однако не всегда у суда 

либо иной организации есть техническая возможность проведения 

ВКС, а если и есть, то комплект технического оборудования сильно 

ограничен по количеству, зачастую происходит «накладка» судебных 

заседаний во времени в таком случае приоритет отдается более «важ-

ным делам» и судебное заседание переносится, что способствует затя-

гиванию процесса. Технические сбои тоже имеют место быть, такие 

неприятности случаются, когда оборудование неверно настроено или 

вышло из строя, и вновь данный момент ведет к затягиванию судебно-

го процесса, так как зачастую судебное заседание переносится «по тех-

ническим причинам». 

Ещё одной функцией электронного правосудия является система 

оповещения по средствам СМС - сообщения либо письма на электрон-

ную почту. Бывают случаи, когда электронное письмо или СМС - со-

общение о переносе судебного заседания или о принятии процессуаль-

ного документа не приходят адресату, что опять же ведет к несвоевре-

менной подготовке к судебному заседанию, затягиванию процесса и 

даже к лишению стороны права на участие в судебном заседании и 

представление своих интересов в полной мере. 

Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод о том, что 

сервисы Электронного правосудия развиваются, делая судебный про-

цесс проще и понятнее. Целями электронного правосудия являются 

сокращение бумажного документооборота, упрощения совершения 

многих процессуальных действий, уменьшение нагрузки на работников 

суда и другие.  

Разрабатывается и внедряется все больше функций электронного 

правосудия для упрощения защиты своих прав простым гражданам. 

Однако в процессе использования возникают проблемы, которые нуж-

но решать и совершенствовать существующую систему Электронного 

правосудия на правовом и техническом уровне, законодательно за-

крепляя порядок применения электронного правосудия и обеспечивая 

техническую возможность осуществления для своих прав. 
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Краев А.А. 

 
ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД 

 

 

Многозначное влияние и связь юридических фактов с правом на 

предъявление искового заявления в суд обусловили проблему предпо-

сылок и условий реализации права на предъявление иска как субъек-

тивного фактора процессуального права. Значительный вклад в разра-

ботке этих вопросов принадлежит М.Н. Гурвичу, который ввел в про-

цессуальный оборот понятие предпосылок и условий реализации права 

на предъявление иска, сосредоточив внимание на юридических по-

следствиях отсутствия предпосылок и несоблюдения условий реализа-

ции права на предъявление иска [2]. 

М.А. Гурвич под предпосылками права на предъявление исково-

го заявления понимал такие юридические факты, от которых зависело 

или с которыми связывалось появление охранительно-искового право-

отношения. 

В итоге, предпосылки права на предъявление иска – это некото-

рые обстоятельства процессуально-правового характера, обуславлива-

ющие возникновение права на предъявление искового заявления. 

Юридическое значение предпосылок права на предъявление иска со-

стоит в том, что их отсутствие означает отсутствие у заинтересованно-

го лица самого права на предъявление иска. Это обстоятельство ведет к 

следующим юридическим исходам: 

а) отказу в принятии искового заявления, если отсутствие права 

на предъявление иска обнаружено в стадии возбуждения гражданского 

дела, (согласно ст. 134 ГПК РФ); 

б) прекращению производства по делу, если отсутствие права на 

предъявление иска было обнаружено в стадии судебного разбиратель-

ства. В обоих случаях заинтересованное лицо не вправе обращаться в 

суд с тем же самым требованием, поскольку у него вообще отсутствует 

право на такое обращение (согласно ст. 220, 221 ГПК РФ). 

Необходимо отметить, что несоблюдение установленного поряд-

ка реализации права на предъявление искового заявления влечет сле-

дующего рода последствия: 

а) оставление искового заявления без движения (согласно ст. 136 

ГПК РФ) и возвращение искового заявления (согласно ст. 135 ГПК РФ) 

на стадии возбуждения гражданского дела; 
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б) оставление искового заявления без рассмотрения (согласно 

ст.ст. 222, 223 ГПК РФ) на стадии судебного разбирательства. 

Под условиями реализации права на предъявление иска автор 

понимал некие обстоятельства процессуального характера, с которыми 

связывалось реализация возникшего субъективного права на предъяв-

ление иска. При этом условия в отличие от предпосылок не влияют на 

возникновение права, но обуславливают порядок его реализации. Со-

ответственно должен решаться вопрос о юридических последствиях 

отсутствия предпосылок права на предъявление иска и несоблюдения 

условий его реализации. 

К условиям реализации права на предъявление иска в суд отно-

сятся такие обстоятельства процессуально-правового характера, как 

соблюдение требований, предъявляемых к форме и содержанию иско-

вого заявления (ст.ст. 131, 132 ГПК РФ), уплата госпошлины 

(ст.ст. 132, 136 ГПК РФ); соблюдение досудебного порядка разрешения 

спора и предоставление истцом документов, подтверждающих соблю-

дение такого порядка, если для данной категории споров это преду-

смотрено законом или договором (п.1 ч.1. ст. 135 ГПК РФ); подсуд-

ность дела данному суду (п.2 ч.1. ст. 135 ГПК РФ); дееспособность за-

явителя (п. 3 ч.1. ст. 135 ГПК РФ); наличие надлежаще оформленных 

полномочий на ведение дела (п.4 ч.1. ст. 135 ГПК РФ).  

Поэтому данное обстоятельство следует рассматривать как об-

щее условие реализации права на предъявление иска независимо от его 

субъекта.  

В то же время нельзя не учитывать того, что в Постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ неоднократно указывалось судам на 

необходимость соблюдать требования, предъявляемые к исковому за-

явлению с учетом специфики данного спора. Так, например, в поста-

новлении Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г. 

«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» сказа-

но, что с заявлением, содержащим требование о защите авторских 

прав, с которыми гражданин обращается в суд, для подтверждения ав-

торства должен быть представлен экземпляр произведения с указанием 

автора (в случаях, когда авторство не оспаривается). 

Стоит отметить, что уплата госпошлины является специальным 

условием реализации права на предъявление иска. Данное условие обя-

зательно не по всем категориям и не для всех субъектов права на 

предъявление искового заявления. В случае, когда лицо, обращающее-

ся в суд с требованием о защите своего права или интереса лично или 
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через представителя, освобождено от уплаты судебных расходов в силу 

прямого указания закона или по определению судьи (ст. 89 ГПК РФ), 

реализация права на предъявление иска не зависит от уплаты госпо-

шлины. 

Основываясь на вышеизложенном, можно прийти к следующему 

заключению. К предпосылкам возникновения права на удовлетворение 

искового заявления относятся такие факты материально-правового ха-

рактера, которые лежат вне и за пределами охранительно-искового 

правоотношения. А именно, факт наличия у предполагаемого субъекта 

спорного материального правоотношения некоторого охраняемого за-

коном интереса, подлежащего к защите; и наличие фактов, свидетель-

ствующих о нарушении или оспаривании прав и законных интересов 

субъектов спорного материального правоотношения. 

Необходимость разграничения юридических фактов на предпо-

сылки и условия реализации права на удовлетворение иска обусловле-

на неоднозначным их воздействием на указанную категорию.  

В заключении необходимо отметить, что реализация права на 

обращение за судебной защитой возможна лишь при наличии опреде-

ленных предпосылок и условий права на иск. При этом имеется необ-

ходимость четко разделять данные понятия и строго соблюдать нормы 

права. 
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Михин А.В. 

 
О ПРОБЛЕМАХ В ПРОЦЕССЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Как известно, при возбуждении исполнительного производства 

судебный пристав-исполнитель выносит об этом соответствующее по-

становление, в котором устанавливает срок для добровольного испол-

нения требований, указанных в исполнительном документе (пять дней 

со дня получения должником постановления о возбуждении исполни-

тельного производства), а также разъясняет должнику последствия их 

неисполнения. К таким последствиям относятся: 

1) исполнительский сбор; 

2) расходы при совершении исполнительных действий.  

Размеры исполнительского сбора регламентируются ч. 3 ст. 112 

Закона об исполнительном производстве. По спорам неимущественно-

го характера исполнительский сбор составляет 5 тыс. руб. с должника-

гражданина или должника – индивидуального предпринимателя и 50 

тыс. руб. – с должника-организации. По спорам имущественного ха-

рактера исполнительский сбор составляет 7% от взыскиваемой суммы 

или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1 тыс. руб. с 

должника-гражданина или должника – индивидуального предпринима-

теля и 10 тыс. руб. с должника-организации.  

Исполнительский сбор полностью перечисляется в федеральный 

бюджет. 

Понятие исполнительского сбора, регламентируется ст. 112 Фе-

дерального закона «Об исполнительном производстве»: «Исполнитель-

ский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в 

случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установ-

ленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а 

также в случае неисполнения им исполнительного документа, подле-

жащего немедленному исполнению, в течение суток с момента полу-

чения копии постановления судебного пристава-исполнителя о воз-

буждении исполнительного производства. Исполнительский сбор за-

числяется в федеральный бюджет»1. 

                                                 
1 Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ 

РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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Мы также поддерживаем точку зрения ученого Гуреева В.А. от-

носительно фискальной и санкционной направленности исполнитель-

ского сбора1. 

Анализируя практику Верховного Суда РФ, следует придержи-

ваться п. 78 Постановления от 17.11.2015 № 50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникаю-

щих в ходе исполнительного производства»2. Фактически Верховный 

Суд РФ приравнивает исполнительский сбор по своим свойствам к ад-

министративному штрафу, таким образом, законодательство обязывает 

должника выплатить в пользу государства дополнительную денежную 

сумму при несовершении должником необходимых действий в ходе 

исполнения судебного акта или административного постановления. 

Довольно часто судебный пристав нарушает, предусмотренную 

действующим законодательством, процедуру направления и вручения 

должнику постановления о возбуждении исполнительного производ-

ства.  

В целях обеспечения единообразной правоприменительной 

практики по взысканию исполнительского сбора в деятельности терри-

ториальных подразделений службы судебных приставов, а также ча-

стых судебных запросов, ФССП России и на основании действующего 

процессуального законодательства и судебной практики разработало 

Методические рекомендаций о порядке взыскания исполнительского 

сбора3.  

Данные Методические рекомендации закрепляют алгоритм дей-

ствий судебного пристава-исполнителя на стадии возбуждения испол-

нительного производства. В рамках данной стадии перед судебным 

приставом-исполнителем стоит задача надлежащего уведомления 

должника о возбуждении в отношении него исполнительного произ-

водства. 

ФССП России в Методических рекомендациях п. 2.4 «Извеще-

ние должника о возбуждении исполнительного производства» обобща-

                                                 
1 Гуреев В.А. Исполнительский сбор в современной модели исполнительного производства: 

штрафная санкция или плата за работу судебного пристава-исполнителя? // Законы России: 

опыт, анализ, практика. М., 2016. № 7. С. 68 - 74.  
2 Постановление Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законода-

тельства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного про-

изводства» // Бюллетень ВС РФ. 2016. № 1. 
3 Методические рекомендации о порядке взыскания исполнительского сбора [Электронный 

ресурс]: письмо ФССП России от 08.07.2014 г. № 0001/16 Документ опубликован не был. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 05.09.2018). 
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ет способы надлежащего уведомления должника, содержащиеся в раз-

личных кодифицированных нормативных правовых актах. 

Считаем, что наиболее эффективными и легко доказуемыми спо-

собами уведомления должника о возбуждении в отношении него ис-

полнительного производства являются: 

«1. вручение постановления о возбуждении исполнительного 

производства лично должнику под роспись; 

2. направления должнику постановления заказным письмом с 

обратным почтовым уведомлением о вручении или не вручении». 

Другие способы уведомления должника, например, такие как: 

«СМС -оповещение, автоматический обзвон, телефонограммой, теле-

граммой, с использованием электронной, иных видов связи и достав-

ки» на наш взгляд должны применяться только с согласия самого из-

вещаемого лица и с соблюдением его личных неимущественных прав и 

законных интересов1. 

Действующее законодательство об исполнительном производ-

стве предъявляет требования к содержанию постановления о возбуж-

дении исполнительного производства. На наш взгляд, помимо общих 

реквизитов, постановление должно обязательно включать в себя: 

– указание на сроки, которые предоставляются должнику для 

добровольного исполнения; 

– предупреждение должника о возможных санкциях добро-

вольного неисполнения судебного постановления или административ-

ного акта. 

При этом судебный пристав-исполнитель, в целях возможного 

дальнейшего доказывания надлежащего уведомления должника, дол-

жен приложить к делу об исполнительном производстве все почтовые 

уведомления2. Юридическим последствием надлежащего вручения 

должнику постановления о возбуждении исполнительного производ-

ства является начало течения срока для добровольного исполнения 

требований указанных в исполнительном документе.  

Безусловно, в процессе возбуждения исполнительного производ-

ства могут возникать и иные проблемы, требующие своего разрешения. 

Полагаем, что тщательная проработка отдельных процедур при воз-

буждении исполнительного производства будет способствовать совер-

шенствованию данной стадии исполнения судебных актов. 

 

                                                 
1 Гражданское право: учебник: в 2 т. Том 1/под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. -М.: 

ИД «Форум»: Инфра-М, 2019. -400 с. 
2 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. М., 2018. 304 с. 
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Охотников А.Е. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗА 
ФАКТИЧЕСКУЮ ПОТЕРЮ ВРЕМЕНИ В ГРАЖДАНСКОМ И 
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Как в гражданском, так и в арбитражном процессе важное место 

отводится институту судебных расходов. Это связано с тем, что он тес-

но взаимодействует с принципом доступности правосудия и реализа-

цией права на судебную защиту.  

В соответствии с ч.1 ст.88 ГПК РФ, ст.101 АПК РФ судебные 

расходы включают в себя государственную пошлину и издержки, свя-

занные с рассмотрением дела. Среди перечня возможных издержек 

особое место занимает компенсация за фактическую потерю времени. 

Содержание данной разновидности судебных издержек подроб-

но определено в ст. 99 ГПК РФ (в АПК РФ данный процессуальный 

институт отдельно не выделен). Данная норма выполняют двойную 

роль: это не только вид судебных расходов, но и некая санкция за осу-

ществление истцом четко перечисленных в статье процессуальных 

нарушений (заявление неосновательных иска или спора, а также си-

стематическое противодействие правильному и своевременному рас-

смотрению и разрешению дела). 
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что заявляющее о взыс-

кании судебных издержек лицо должно доказать: 

а) факт их несения; 

б) связь между указанными издержками и рассматриваемым де-

лом. 

При этом недоказанность вышеперечисленных обстоятельств - 

основание для отказа в возмещении судебных издержек (п. 10 Поста-

новления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1). Это относится и к такой 

судебной издержке, как взыскание компенсации за потерю времени1. 

К сожалению, практика показывает непосильность несения сто-

роной данного бремени доказывания. В абсолютном большинстве слу-

чаев констатируется сложность (а порой – невозможность) доказыва-

ния наличия у противоположной стороны спора прямого умысла на 

злоупотребление своими процессуальными правами. Кроме этого, в 

судебном процессе возможно и добросовестное заблуждение стороны, 

заявившей неосновательные иск или спор. 

                                                 
1 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 

2018. - 320 с.  
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Нами была изучена судебная практика районных судов в части 

обоснований их отказов в принятии решений по искам об удовлетворе-

нии требований о взыскании компенсации за фактическую потерю 

времени. 

В частности, при отказе судами использовались следующие 

формулировки: 

– ходатайствующая о выплате данной компенсации сторона 

должна доказать, что в результате указанных действий противополож-

ной стороны она теряет доходы, зарплату или понесла иные убытки, 

тогда как заблуждение стороны в части обоснованности предъявленно-

го иска, достаточности собранных доказательств в подтверждение до-

водов и возражений, неявка в суд по уважительным причинам не могут 

служить основанием для взыскания установленных ст. 99 ГПК РФ из-

держек1.  

– заявляя данное требование ответчик не доказал недобросо-

вестность администрации, предъявившей иск в суд в рамках своих 

полномочий и после поступления обращений гражданки в органы 

местного самоуправления и государственной власти, в связи с чем ос-

нований для взыскания с истца компенсации за потерю времени в раз-

мере 100 тысяч рублей не имеется2.  

– гражданин, сам являющийся истцом по делу, в отсутствие 

противодействий со стороны ответчика правильному и своевременно-

му рассмотрению и разрешению дела, не имеет права на такую ком-

пенсацию3. 

Нам не удалось найти ни одного решения, которым бы были 

удовлетворены требования участника судебного процесса о примене-

нии ст.99 ГПК РФ. Однако в тексте научной публикации В.С. Зайцева 

утверждается, что факт применения ст. 99 ГПК РФ удалось найти в 

двух делах: в решении Головинского районного суда г. Москвы от 17 

мая 2010 года (взыскано 1000 рублей), и в апелляционном определении 

                                                 
1 Решение Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону Ростовской области от 8 авгу-

ста 2019 г. по делу № 2-2442/2019//[Электронный ресурс]. – Режим доступа (свободный): 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/MziNuXW2WoZb/ (дата обращения 07.03.2020) 
2 Решение Тракторозаводского районного суда г. Челябинска Челябинской области от 25 

июля 2019 г. по делу № 2-915/2019//[Электронный ресурс]. – Режим доступа (свободный): 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/8dvXF6HeJ7Ng/ (дата обращения 07.03.2020). 
3 Решение Гурьевского районного суда Калининградской области от 6 августа 2019 г. по делу 

№ 9-61/2019~М-135/2019//[Электронный ресурс]. – Режим доступа (свободный): URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/6TfXcRLE9d6T/ (дата обращения 07.03.2020). 
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Центрального районного суда г. Калининграда от 08 декабря 2004 года 

(взыскано 2000 рублей)1. 

Сказанное позволяет прийти к выводу, что в настоящее время 

ст. 99 ГПК РФ, неприменяемая судьями, фактически не работает.  

На самом деле проблема кроется не только в судебной практике, 

но и в формулировках положений гражданско-процессуального зако-

нодательства, а также фактическом отсутствии серьезных теоретиче-

ских положений до анализируемой проблематике. 

В частности, при изучении положений ст. 99 ГПК РФ возникают 

следующие вопросы: что представляет собой неосновательный иск? 

Что понимается под неосновательным спором? И какие действия (без-

действие) подразумеваются под систематичностью? 

Л.П. Корнева отмечает, что при определении данных понятий и 

их толковании будет реализовываться цель данной нормы, а именно: 

защита прав добросовестных участников процесса, от злоупотреблений 

сторон, участвующих в деле, своими процессуальными правами2 [8, с. 

73]. 

Однако прежде чем обращать внимание на отсутствие определе-

ний данных понятий, необходимо заметить отсутствие в тексте процес-

суальных кодексов более общего понятия – «злоупотребления правом», 

через которое должно раскрываться значение его конкретных форм, в 

том числе злоупотребления правом на иск. 

Во-вторых, вызывает споры используемая в ст. 99 ГПК РФ фор-

мулировка «фактически затраченное время»: что подразумевается в 

данном случае? Включается ли в это понятие потраченное личное вре-

мя? Какие образом (по какой формуле, кто имеет право – только физи-

ческие или также юридические лица на компенсацию, за что конкретно 

полагается компенсация и т.д.) следует исчислять компенсацию? 

В настоящее время все поставленные вопросы остаются без от-

ветов. 

В данном контексте следует отметить, что в проекте Федераль-

ного закона № 738694-6 о внесении изменений в ГПК РФ и АПК РФ от 

2015 года предлагалось закрепить легальные определения злоупотреб-

                                                 
1 Зайцев В.С. Практика применения ст. 99 ГПК РФ. Компенсация за потерю времени // Моло-
дежь и наука: сб. материалов VII Всерос. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых 

ученых, посвящ. 50-летию первого полета человека в космос / отв. ред. О.А. Краев. - Красно-

ярск: Изд-во Сиб. федер. ун-та, 2011. //[Электронный ресурс]. – Режим доступа (свободный): 
URL: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2011/section18.html (дата обращения 07.03.2020). 
2 Корнева Л.П. Судебные издержки: взыскание компенсации за потерю времени//Вестник 

научных конференций. 2018. № 11-4 (39). С. 73. 
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ления процессуальным правом и предъявления неосновательного иска1 

. Данное предложение в апреле 2017 года было отклонено правовым 

управлением Аппарата Государственной Думы РФ в связи с возможно-

стью оказания отрицательного влияния данных изменений на реализа-

цию принципов диспозитивности и состязательности судебного про-

цесса, с указанием на необходимость дополнительного обсуждения 

данного вопроса. 

На наш взгляд, на законодательном уровне необходима даль-

нейшая проработка решений проблем отсутствия разъяснений по ст.99 

ГПК РФ. 
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ПРАВОВАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ СЛОЖНОСТЬ ДЕЛА КАК ОДИН ИЗ 
КРИТЕРИЕВ РАЗУМНОСТИ СРОКА СУДОПРОИЗВОДСТВА В 
АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 

 

Как известно, одним из результатов вынесения Европейским Су-

дом по правам человека (далее – Европейский Суд), «пилотного» по-

становления по делу «Бурдов (Burdov) против России (№ 2)»1 стало 

введение в российскую правовую систему нового механизма. Так, был 

принят Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок»2 (далее – Закон о ком-

пенсации), а также внесен ряд изменений в отечественное процессу-

альное законодательство, в том числе и арбитражное. 

При рассмотрении вопросов, связанных с применением компен-

сационного механизма, наиболее сложным является вопрос о «разум-

ности» срока. Безусловно, такое оценочное понятие, как «разумность» 

является крайне многоаспектным: оценка срока как соответствующего 

данному критерию, так и наоборот, зависит в каждом конкретном деле 

от целого ряда факторов. По существу, выработанные конвенционной 

и национальной судебной практикой правовые подходы к этому вопро-

су нашли свое лаконичное закрепление и в отечественном процессу-

альном законодательстве. В частности, в Арбитражном процессуаль-

ном кодексе Российской Федерации3 данные критерии установлены в 

статьях 6.1 (часть 3) и 222.8 (часть 2). Что касается разумности срока 

судопроизводства, то данные критерии следующие: 1) правовая и фак-

тическая сложность дела; 2) поведение заявителя и других участников 

арбитражного процесса; 3) достаточность и эффективность действий 

суда или судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения 

дела; 4) общая продолжительность судопроизводства по делу. 

В настоящей статье мы рассмотрим критерий правовой и факти-

ческой сложности дела.  

В первую очередь, критерий сложности дела срока следует тол-

ковать через призму прецедентной практики Европейского Суда, в ко-

                                                 
1 Burdov v. Russia (no. 2), no. 33509/04, ECHR 2009 
2 Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок» (принят 21.04.2010, одобрен 28.04.2010) // СЗ РФ. 03.05.2010. № 18. Ст. 2144 
3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(принят 14.06.2002, одобрен 10.07.2002) // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012 
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торой этот критерий рассматривается с самых различных сторон. В 

частности, Европейский суд при оценке сложности дела учитывал сле-

дующие факторы: объем и сложность национального законодательства 

и иных подлежащих применению правовых актов (Rybakov v. Russia, 

no. 14983/04, § 29, 22 December 2005); давность подлежащих установ-

лению фактических обстоятельств дела (Kurbatov v. Russia, no. 

44436/06,  

§ 28, 2 October 2008); территориальный (международный) охват спора 

(Golovkin v. Russia, no. 16595/02, § 39, 3 April 2008); большое число 

связанных эпизодов (преступлений, имущественных споров) (Seregina 

v. Russia, no. 12793/02, § 96, 30 November 2006); количество участвую-

щих в деле лиц (Salmanov v. Russia, no. 3522/04, § 84, 31 July 2008); 

объем, сущность и значение рассматриваемых требований (или тя-

жесть обвинения) (Moskovets v. Russia, no. 14370/03, § 109, 23 April 

2009); количество требований (их уточнение и изменение) (Kutsenko v. 

Russia, no. 12049/02, § 48, 1 June 2006); объем материалов дела 

(Konashevskaya and Others v. Russia, no. 3009/07, § 44, 3 June 2010); 

необходимость назначения экспертиз (Salikova v. Russia, no. 25270/06, § 

55, 15 July 2010); неявка сторон или их представителей в судебное за-

седание (Naimdzhon Yakubov v. Russia, no. 40288/06, § 74, 12 November 

2015); неоднократная отмена судебных актов вышестоящими инстан-

циями (Falimonov v. Russia, no. 11549/02, § 58, 25 March 2008) и неко-

торые другие факторы.  

Подобный подход принял и Пленум Верховного Суда РФ в дей-

ствующем постановлении от 29.03.2016 № 111. Он разъяснил, что при 

оценке сложности дела (правовой и фактической) следует учитывать 

обстоятельства, затрудняющие рассмотрение дела. В числе таковых он 

указал на число участвующих в деле лиц, необходимость проведения 

экспертиз, их сложность, необходимость допроса значительного числа 

свидетелей, участие в деле иностранных лиц, необходимость примене-

ния норм иностранного права, объем предъявленного обвинения, также 

необходимость обращения за правовой помощью к иностранному гос-

ударству. 

Применительно к арбитражным судам следует отметить инте-

ресный подход Арбитражного суда Волго-Вятского округа, который в 

делах о присуждении компенсации за чрезмерно длительное рассмот-

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 № 11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 5 
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рение дела несколько раз обращался к Рекомендациям по применению 

критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных судах 

Российской Федерации, которые утверждены Президиумом ВАС РФ в 

информационном письме от 01.07.2014 № 1671.  

В этих рекомендациях отмечено, что при определении судебной 

нагрузки, как одного из критериев оценки качества работы судей ар-

битражных судов, необходимо учитывать сложность рассмотренных 

дел с помощью коэффициентов правовой и фактической сложности. 

Данные рекомендации содержат подробную инструкцию к определе-

нию таких критериев.  

Так, к примеру, в деле № А11-11911/2016 Арбитражный суд 

Волго-Вятского округа в совокупности с иными критериями, пришел к 

выводу о том, что срок судопроизводства является разумным. При 

определении критерия сложности дела, суд учел, что дела об оспарива-

нии бездействия судебных приставов относятся к категории сложных; 

в деле участвовало четыре лица; небольшой объем материалов дела (3 

тома); количество предъявленных требований варьировалось в течение 

рассмотрения дела от пяти до девяти.2. В другом деле № А43-

24066/2014 при оценке этого критерия окружной суд учел, что корпо-

ративные споры относятся к категории дел особой сложности; в деле 

участвовало четыре лица; проведено две экспертизы; материалы дела 

составляют большой объем (16 томов основного дела и 4 тома прило-

жений)3. 

Между тем, следует также учитывать и общие принципы приме-

нения такого критерия. Европейский Суд исходит из необходимости 

рассмотрения всех факторов, влияющих на определение критерия «ра-

зумности» срока разбирательства, в их совокупности. Так, он неодно-

кратно повторял, что сложность дела сама по себе не оправдывает дли-

тельность разбирательства (Shneyderman v. Russia, no. 36045/02, § 26, 

11 January 2007). Соблюдение требований справедливого разбиратель-

                                                 
1 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 01.07.2014 № 167 «Рекомендации по применению критериев сложности споров, 

рассматриваемых в арбитражных судах Российской Федерации» // Вестник экономического 
правосудия РФ. 2014. № 9 
2 Решение Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.05.2018 по делу № А11-

11911/2016 // Картотека арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/7c5c5d22-
b057-4426-8257-966d2c1871b9/a5219606-62a4-442d-8d05-731fd27e976a/ (дата обращения 

01.04.2020) 
3 Решение Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30.03.2018 по делу № А43-
24066/2014 // Картотека арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d41d7cd1-

4d24-42b3-8fda-7ec016010710/3a21f26f-a24d-4966-ada0-96623548bcf4/ (дата обращения 

01.04.2020) 
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ства должно оцениваться в каждом деле с учетом развития судебного 

разбирательства в целом, а не обособленного рассмотрения одного 

конкретного аспекта. В то же время нельзя и исключать того, что кон-

кретный фактор может иметь столь большое значение, которое позво-

лит оценить справедливость разбирательства на ранней стадии 

(Pishchalnikov v. Russia, no. 7025/04, § 64, 24 September 2009). 

Таким образом, в рамках настоящего исследования мы увидели, 

что критерий правовой и фактической сложности дела, как и другие 

факторы, являются крайне разносторонними и требуют кропотливого 

изучения обстоятельств каждого дела. Помощь в применении таких 

критериев можно найти в примерах из судебной практики как Евро-

пейского Суда, так и судов национальной судебной системы.  

 

Список использованной литературы: 

 

 
1. База данных документов Европейского Суда по правам человека 

(HUDOC) // URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng (дата обращения 01.04.2020) 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : 

ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2018. - 320 с.  

3. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам чело-

века. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европей-

ской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная 

практика с 1960 по 2002 г. СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс». 2004. 1072 с. 

4. Комментарий к изменениям, внесенным в Арбитражный процес-

суальный кодекс Российской Федерации в 2010 г. (постатейный) / И.А. 

Приходько, А.В. Бондаренко, В.М. Столяренко. - Москва: Междунар. от-

ношения, 2011. 694 с. 

5. Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и практике ее применения / Под. общ. ред. д.ю.н. В.А. Туманова и 

д.ю.н. Л.М. Этнтина. – М.: Издательство НОРМА. 2002. 336 с. 

6. Комментарий к Федеральному закону от 30 апреля 2010 года 

№ 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-

зумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 

(постатейный) / А.Н. Борисов. – Москва: Юстицинформ, 2011. 102 с. 

7. Право Европейской конвенции по правам человека / Харрис, 

О’Бойл и Уорбрик [пер. с англ. Власихин В.А. и др.] – Науч. изд., 2-е изда-

ние, дополн. – М.: Развитие информационных систем. 2017. 1432 с. 

 

306

https://hudoc.echr.coe.int/eng


Хужин А.М. 

 
О СОВРЕМЕННОМ НАДЗОРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ1 

 

Реформирование судебной системы Российской Федерации, 

упразднение деятельности Высшего Арбитражного Суда РФ, суще-

ственно повлияли на трансформацию надзорного производства. Глава 

36 АПК РФ, ранее регулирующая надзорное производство утратила 

юридическую силу и фактически была «переформатирована» в произ-

водство второй кассации. Само же надзорное производство стало ис-

ключительной компетенцией Президиума Верховного Суда РФ по про-

верке отдельных судебных постановлений, вступивших в законную 

силу, в качестве дополнительной гарантии прав заявителей на судеб-

ную защиту.  

В настоящее время надзорное производство в арбитражном про-

цессе регулируется главой 36.1 АПК РФ, представляя собой функцию 

Верховного Суда РФ, направленную на проверку законности и обосно-

ванности, вступивших в юридическую силу постановлений нижестоя-

щих арбитражных судов, исправление их ошибок и осуществление на 

этой основе руководства судебной практикой с целью обеспечения 

строгой законности правосудия. 

Надзорное производство в арбитражном процессе выполняет 

определенные функции, среди которых можно выделить: проверочную, 

регулятивную, защитную и контрольную. 

Проверочная функция заключается собственно в цели надзорно-

го производства, а именно на стадии проверки вступивших в законную 

силу судебных постановлений, вынесенных судами при рассмотрении 

и разрешении арбитражных дел. 

Регулятивная функция выражается в разрешении правового спо-

ра, а именно в возможности отменить либо изменить постановление 

судов нижестоящих инстанций и принять новое судебное постановле-

ние, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка 

в применении и толковании норм материального права, тем самым 

фактически разрешить арбитражное дело и урегулировать спор.  

Защитная функция относится ко всем стадиям арбитражного 

процесса и заключается в обеспечении судебной защиты нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, орга-

                                                 
1 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 

2020. - 404 с. 
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низаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов РФ, му-

ниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами эко-

номических правоотношений. 

Контрольная функция заключается в судебном надзоре за дея-

тельностью судов при рассмотрении арбитражных дел в качестве суда 

надзорной инстанции, а также контроле над поддержанием единообра-

зия в толковании и применении судами норм права. 

В научной литературе указываются и иные функции надзорного 

производства (например, правообразующая, усмотрения, аналитиче-

ская и т.п.), однако, не нашедшие должного обоснования для призна-

ния их в качестве основных1. 

Согласно ч. 3 ст. 308.1 АПК РФ, предметом обжалования в Пре-

зидиум Верховного Суда Российской Федерации являются: 

1) решения (определения) Судебной коллегии Верховного Суда 

РФ, вступившие в законную силу и принятые по первой инстанции, 

если указанные решения (определения) были предметом апелляцион-

ного рассмотрения; 

2) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ, 

вынесенные по результатам рассмотрения апелляционных жалоб 

(представлений) на решения (определения) Судебной коллегии Вер-

ховного Суда РФ, принятые по первой инстанции; 

3) определения Судебной коллегии Верховного Суда РФ, выне-

сенные в порядке кассационного производства. 

В надзорном производстве используется правило исчерпания для 

обеспечения действий по последовательности обжалования. Это пра-

вило реализуется наличием исчерпывающего перечня судебных актов, 

которые могут быть обжалованы в надзорную инстанцию, где «необ-

ходимость последовательно использовать (исчерпать) апелляционный 

и кассационный порядок уже учтена»2.  

Необходимо отметить, что в порядке надзорного производства в 

арбитражном процессе в судебном заседании рассматриваются не-

большое количество дел3. Это обусловлено системой построения про-

цедуры оспаривания судебных актов, вступивших в законную силу, а 

                                                 
1 См. подробнее: Ефимов А.Е. Надзорное производство в арбитражном процессе. М.: Волтерс 

Клувер, 2007. 216 с. 
2 См.: Терехова Л.А. О правиле исчерпания при обжаловании судебных решений // Арбитраж-

ный и гражданский процесс. 2016. № 1. С. 25 - 29. 
3 Так, по данным Президиума Верховного Суда РФ в 2018 г. и в 2019 г. было рассмотрено в 
судебном заседании по одному делу в порядке надзорного производства по экономическому 

спору // Верховный Суд РФ : [сайт]. – URL: / https://www.vsrf.ru/documents/statistics/. (дата 

обращения: 02.02.2020). – Текст : электронный. 
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также наличием оснований для такого рассмотрения. В целях ознаком-

ления с существом (характером) спора и основаниями надзорного об-

жалования в Президиум Верховного Суда РФ, приведем характерный 

пример из судебной практики надзорной инстанции по экономическо-

му спору. 

Федеральная антимонопольная служба РФ (далее – ФАС РФ) 

приняло решение о признании общества «Новороссийский морской 

торговый порт» (далее – Общество) нарушившим нормы Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем 

установления и поддержания монопольно высоких цен на свои услуги 

и взыскало штраф в размере 9, 74 млрд. рублей. Не согласившись с ре-

шением, Общество обратилось с заявлением в арбитражный суд.  

Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без 

изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного 

суда и постановлением Арбитражного суда Московского округа, заяв-

ление общества «Новороссийский морской торговый порт» было удо-

влетворено. Однако определением Судебной коллегии по экономиче-

ским спорам Верховного Суда РФ от 10 октября 2018 года № 305-

КГ18-5239 принятые по делу судебные акты были отменены, дело 

направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Принимая 

указанный судебный акт, судебная коллегия основывала свои выводы 

на презумпции отсутствия конкуренции на рынке услуг перевалки по 

причине отнесения данных услуг к сферам деятельности естественных 

монополий. 

Общество обратилось с надзорной жалобой в Президиум Вер-

ховного Суда РФ об отмене определения Судебной коллегии по эконо-

мическим спорам Верховного Суда Российской Федерации и оставле-

нии в силе ранее принятых по делу судебных актов. Общество полага-

ло, что фактически судебной коллегией допущена переоценка выводов 

судов трех инстанций о недоказанности ФАС России доминирующего 

положения общества на определенном товарном рынке и считает вы-

воды нижестоящих судов соответствующими положениям Закона о 

защите конкуренции. 

Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев дело в порядке 

надзора, обсудив доводы надзорной жалобы и отзывов ПАО «НК 

«Роснефть» и ФАС России на нее, признало доводы Общества обосно-

ванными ввиду следующего. В отсутствие анализа сопоставимых рын-

ков, а также при нарушении порядка проведения анализа состояния 

конкуренции, выводы ФАС России о нарушении обществом антимоно-

польного законодательства не могут считаться законными и обосно-
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ванными. Президиум Верховного Суда РФ отменил определение Су-

дебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ1. 

Таким образом, надзорное производство в современной России 

направлено на выполнение самых важных функций арбитражного су-

допроизводства и выступает гарантом правильности и законности осу-

ществления правосудия в стране. Безусловно, надзорное производство 

имеет свои процессуальные особенности по порядку подачи надзорной 

жалобы, ее форме и содержанию, а также основаниям для ее принятия 

и отклонения судом надзорной инстанции.  
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1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 26.12.2018 по делу № 309-ПЭК18, А40-

75556/2017 / Электронное правосудие [сайт]. – URL: http://kad.arbitr.ru/Card/db93c2ae-da0c-

4f30-ba55-b3e4c412135c. (дата обращения: 02.02.2020). – Текст : электронный. 
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Хужин С.М.  

 
ПРОБЛЕМАТИКА КАТЕГОРИИ «КОМПЕТЕНЦИЯ» 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Один из основополагающих принципов - принцип осуществле-

ния правосудия только судом основывается на существовании норма-

тивного механизма, посредством которого происходит распределение 

юридических дел, отнесенных законом к предметной компетенции су-

да, по соответствующим элементам судебной системы Российской Фе-

дерации для их полследующего рассмотрения и разрешения. Подобное 

распределение, сепарация традиционно проявляется в отечественном 

цивилистическом процессе в институтах подведомственности и под-

судности. При чем, сам механизм распределения охватывает не только 

судебную систему, как таковую, но иные структурные элементы раз-

личных органов, которые прямо или косвенно оказываются вовлечен-

ными в орбиту этой сепарации. Например, речь может идти о третей-

ском судопроизводстве, международном арбитраже, которые, как из-

вестно, не входят в судебную систему России. Значительные измене-

ния в функционировании элементов судебной системы, произошедшие 

за последние годы, отдельные шаги на пути реализации концепции ре-

формирования процессуального законодательства в области граждан-

ского судопроизводства приводят к необходимости взглянуть на эти 

традиционные процессуальные институты по-новому. Безусловно, что 

результатом всех реформаторских идей должно стать совершенствова-

ние их качественного содержания. 

Подведомственность, как правовой институт является специфи-

ческой чертой гражданского (арбитражного) процесса государств, ра-

нее входивших в состав Союза ССР. Это было обусловлено с суще-

ствованием в Советском государстве многочисленных органов, так 

называемой, параллельной юрисдикции 1 и исключением отдельных 

правовых споров и категорий дел из ведения судов. Одно из первых 

упоминаний об институте подведомственности в советском процессу-

альном законодательстве датируется 1923 г.2 . 

Достаточно продолжительный период процессуальные нормы о 

подведомственности регламентировали порядок распределения граж-

                                                 
1 См.: Банников И.А. Принцип осуществления правосудия только судом: историко-правовой 
аспект // Арбитражный и гражданский процесс. - 2017.- N 2. - С. 52 - 57. 
2 См.: Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел: Учебное пособие. Свердловск: 

Уральский рабочий, 1973. С. 5. 
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данских дел между системой общих судов, органами параллельной 

юрисдикции, административными и другими уполномоченными орга-

нами. 

Тщательное и всестороннее исследование, проведенное Ю.К. 

Осиповым в семидесятые годы прошлого столетия1, до сих пор остает-

ся основной теоретической работой по проблематике подведомствен-

ности. Сегодня же в теории гражданского процессуального и арбит-

ражного процессуального права обозначенная тема комплексно не ис-

следуется и обычно затрагивается лишь попутно, применительно к 

частным проблемам. Между тем обнаруживающиеся на практике про-

блемы нередко имеют своими корнями именно отсутствие фундамен-

тальных современных разработок в этой области, а те изменения дей-

ствующего процессуального законодательства, свидетелями которых 

мы являемся, полностью подтверждают это аргумент.  

 Проблема разграничения подведомственности гражданских дел 

между судами общей юрисдикции и арбитражными судами остро про-

явилась в результате образования в качестве элемента судебной систе-

мы арбитражных судов и связана с определением компетентного суда 

из числа различных судебных органов2. 

До того момента, пока у нас не будет единых подходов к основ-

ным процессуальным институтам, их универсальной процессуальной 

формы, которую предполагает Концепция единого ГПК РФ, вопросы 

коллизии компетенции между судами общей юрисдикции и арбитраж-

ными судами будут существовать в виде коллизий подведомственности 

(компетенции). Хотя, то что мы сегодня имеем три отличающихся под-

хода в трех процессуальных кодексах (ГПК, АПК и КАС РФ), сложно 

«списать» на невнимательность законодателя. Хочется надеяться, что 

после принятия единого ГПК, если это все же произойдет, указанные 

коллизии вряд ли нивелируются, но могут трансформироваться в кол-

лизии подсудности. 

Тем не менее, имея подобный конфликт предметной компетен-

ции общих и специализированных судов, как бы он себя формально не 

проявлял, он должен однозначно разрешаться. 

Так категория компетенции арбитражных судов, в действующем 

арбитражном процессуальном законодательства объединяет в себе ка-

тегории подведомственности и подсудности. Хотя одна из этих катего-

                                                 
1 Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел: Дис. ... д-ра юрид. наук. Свердловск, 
1973. 
2 См.: Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: Монография. М.: 

Проспект, 2013. С. 387. 
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рий «подведомственность» была (редакционно –прим. автора)1 замене-

на на категорию «компетенция». Подведомственность дел арбитраж-

ным судам была вызвана наличием специализированных судов в су-

дебной системе и их сосуществованием совместно с судами общей 

юрисдикции в области отправления правосудия. Наряду с этим, суще-

ствование двух самостоятельных «ведомств», возглавляемых Верхов-

ным Судом РФ и Высшим арбитражным судом РФ, и дальнейшее 

упразднение последнего, привело к отсутствию оснований для деления 

на ведомства и, как следствие, устранению самой категории «подве-

домственности». Причем, в ГПК РФ соответствующая глава стала 

называться «Подсудность». 

В АПК РФ компетенция юридических дел арбитражного суда 

определена в гл. 4 как компетенция арбитражного суда. В этом смысле 

АПК РФ исходит из конституционного понимания компетенции судов 

как самостоятельных органов государственной (судебной) власти, ко-

торую они осуществляют в сфере правосудия посредством разрешения 

экономических споров и рассмотрения иных дел (ст. 10, 11, 118, 125 - 

127 Конституции РФ)2. Такой подход к определению компетенции 

приемлем как для арбитражных судов, так и для судов общей юрис-

дикции. 

Компетенцию арбитражного суда на рассмотрение определенной 

категории дел и распределение их между арбитражными судами и су-

дами общей юрисдикции в юридической науке традиционно рассмат-

ривается в качестве понятия "юрисдикция" (jurisdictio), или судебная 

власть. В таком узком смысле понятие компетенции (подведомствен-

ности) нашло свое закрепление и в содержании норм ст. 27 АПК РФ. 

В силу этого компетенцию, в узком значении этого слова можно 

рассматривать как юрисдикцию (полномочия) арбитражных судов на 

рассмотрение определенной категории дел. 

К негосударственной (частноправовой) юрисдикции относится 

разрешение экономических споров третейскими судами, международ-

ным коммерческим арбитражем, досудебный (претензионный) порядок 

разрешения споров, медиация, посредничество. 

                                                 
1 Согласно изменений, внесенных в АПК РФ ФЗ № 451-ФЗ от 28.11.2018 г. Из текста гл. 4 

исключили названия параграфов (подведомственность и подсудность), а все что ранее 
именовалось подведомственностью заменили на «компетенцию». Вместе с тем, учитывая, что 

название главы 4 звучит как «Компетенция арбитражных судов», следует полагать, что 

наряду с «компетенцией» (подведомственностью), регулированию подлежит и 
«компетенция» - «подсудность», т.е. последняя есть составная часть этой главы.  
2 Комментарий к АПК РФ (под ред. В.Ф. Яковлева и М.К. Юкова), М.: «Городец». -2003. 

http://www.lawmix.ru/commlaw/1717#3. 
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Арбитражные суды являются специализированными судами, их 

компетенция определяется федеральными законами. К таким законам 

относятся нормы АПК РФ, а также иные федеральные законы: Граж-

данский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ), Кодекс административ-

ного судопроизводства РФ (КАС РФ), Гражданский кодекс РФ (ГК 

РФ), Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельно-

сти (банкротстве)", Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве" и др. 

Превалирующая в науке точка зрения, о том, что круг дел, на 

рассмотрение и разрешение которых уполномочен конкретный орган 

гражданской юрисдикции, нельзя рассматривать иначе как компетен-

цию последнего. Если же речь идет о круге дел, рассмотрение которых 

отнесено законом к юрисдикции определенного органа, то под этим 

подразумевается круг основных полномочий, то есть компетенцию в 

узком смысле слова. 

Таким образом, следует согласиться с теми учеными, которые 

признают подведомственность свойством юридических дел. Сказанное 

позволяет определить подведомственность как свойство нуждающего-

ся в разрешении юридического дела, позволяющее отнести его к ком-

петенции одного из органов гражданской юрисдикции. А примени-

тельно к судам в контексте настоящей статьи подведомственность дела 

представляет собой свойство нуждающегося в разрешении дела, необ-

ходимого для отнесения его к компетенции одного из судов (суда об-

щей юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда). В таких 

условиях, когда говорят о неподведомственности дела, например, ар-

битражному суду, подразумевают отсутствие у дела свойства (набора 

признаков), необходимого для рассмотрения арбитражным судом в 

качестве управомоченного суда в отношении этого дела. 

Наиболее приемлимым выходом из сложившееся ситуации мо-

жет стать создание особых видов процессуальных производств по раз-

решению споров о компетенции. Примером такого подхода служит 

производство по регулированию компетенции в процессуальном праве 

Италии (Regolamento di competenza). В этом производстве заинтересо-

ванным лицам предоставляется возможность обжалования судебных 

постановлений, вынесенных по первой инстанции трибуналами, по 

специальным основаниям компетенции1. 

                                                 
1 См.: Проверка судебных постановлений в гражданском процессе (российский и зарубежный 

опыт) / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Городец, 2018. - С. 266 - 267. 
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Использование такого рода опыта, учитывая потребности совре-
менной правоприменительной практики, целесообразно и в отече-
ственном правопорядке1. 

Вместе с тем, мы солидарны с Банниковым И.А., который счита-
ет, что с задачей эффективного разрешения коллизии судебной подве-
домственности наилучшим образом мог бы справиться не отдельный 
судебный орган, а специальная коллегия Верховного Суда РФ - высше-
го судебного органа страны. 

До того же, как будет создан такого рода механизм, можно пред-
ложить решать рассматриваемую проблему в порядке кассационного 
производства (вторая кассация), осуществляемого Верховным Судом 
РФ. Верховной Суд РФ при рассмотрении кассационных жалоб на 
вступившие в законную силу судебные постановления (судебные ак-
ты), установив, что дело было принято к производству и разрешено 
судами с нарушением правил судебной компетенции (подведомствен-
ности), вправе переходить к его рассмотрению по правилам первой 
инстанции, аналогично порядку производства по делам, подсудным 
Верховному Суду РФ2. Это позволит наиболее эффективно устранить 
имеющуюся нелогичность как самих процессуальных отношений, так и 
следовать принципу процессуальной экономии, без подключения до-
полнительных элементов судебной системы. Это также будет способ-
ствовать действительному осуществлению права на судебную защиту, 
с учетом того, что неверное определение компетентного суда не явля-
ется обстоятельством для перерыва в течение срока исковой давности 
по гражданско-правовым требованиям. 

Наконец, Верховный Суд РФ сам будет крайне заинтересован раз-
решать указанное противоречие, в том числе, и путем подготовки разъяс-
нений на основе рассмотренных им заявлений, что, в свою очередь, долж-
но привести либо к принятию единого процессуального кодекса либо 
формированию единообразного подхода к институту компетенции, кото-
рого пока нет в действующих ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ.  
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Чашин А. Н. 

 
ПРЕДЕЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Гражданский иск в уголовном процессе является весьма удоб-

ным правовым инструментом, позволяющим оптимизировать судеб-

ную процедуру, совместив в рамках одного дела уголовную и граждан-

ско-правовую составляющие претензий стороны, пострадавшей от пре-

ступного посягательства. Вместе с тем, несмотря на длительность свое-

го существования в отечественной правовой системе, институт граж-

данского иска в уголовном процессе нуждается в дополнительном тео-

ретическом осмыслении.  

Представляется, что некоторые гражданско-процессуальные ин-

ституты невозможно реализовать в уголовном процессе при действу-

ющем уголовно-процессуальном законе. Так, например, разд. II УПК 

РФ дает исчерпывающий перечень участников уголовного судопроиз-

водства. Вместе с тем имущественные отношения, являющиеся пред-

метом гражданского иска, могут затрагивать более широкий круг лиц, 

чем затрагивает разбирательство по факту уголовно-наказуемого дея-

ния. В частности, имущественные интересы относительно предмета 

спора, каковым может быть имущество, подвергнутое аресту в целях 

обеспечения гражданского иска, могут исходить не только от граждан-

ского истца и гражданского ответчика, но и третьих лиц. Однако ин-

ститут третьих лиц является элементом системы гражданского процес-

суального права, но не уголовно-процессуального. В этой части про-

блема подлежит обсуждению научным сообществом. Необходимо дать 

теоретически обоснованный ответ на вопрос о том, следует ли вводить 

в уголовно-процессуальный закон институт третьих лиц.  

Кроме того, ряд гражданско-процессуальных положений являет-

ся одновременно не запрещенными и не разрешенными уголовно-

процессуальным законодательством. К таким положениям следует от-

нести: 

1) Институт мирового соглашения. Действующий УПК РФ хотя 

и не предусматривает, но и не запрещает заключать мировые соглаше-

ния между гражданским истцом и гражданским ответчиком по предме-

ту гражданского иска. При этом необходимо учитывать, что запрещен-

ный в уголовном праве институт аналогии закона, не является недопу-

стимым в уголовном процессе. В связи с этим нет оснований толковать 

п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ как исключающий возможность суда принять 
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решения о том, что гражданский иск не подлежит удовлетворению в 

связи с заключением сторонами мирового соглашения; 

2) Институт сроков исковой давности. Действующий УПК РФ не 

содержит никаких указаний субъекту расследования или суду об их 

действиях в случае, когда гражданский иск заявляется с пропуском 

срока исковой давности. Так, например, по уголовному делу1 Х. обви-

нялся в хищении дизельного топлива, являясь подотчетным лицом. В 

ходе предварительного следствия юрисконсульт, действуя по доверен-

ности от имени гражданского истца (юридического лица), заявил граж-

данский иск. При этом гражданский иск был заявлен более, чем через 

год с момента проведения инвентаризации подотчетного имущества с 

участием представителя работодателя. Согласно ч. 3 ст. 392 ТК РФ ра-

ботодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении ра-

ботником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года 

со дня обнаружения причиненного ущерба. Очевидно, что юрискон-

сультом срок исковой давности был пропущен. В этом случае подле-

жат применению положения ст. 199 ГК РФ, согласно которым суд обя-

зан принять гражданский иск к производству, но отказать в его удовле-

творении по причине пропуска срока исковой давности; 
3) Другая ситуация: если по делам о ДТП подсудимым была за-

страхована ответственность, то сам подсудимый является страховате-

лем и гражданским ответчиком, потерпевший является выгодоприоб-

ретателем страхового возмещения и гражданским истцом. При этом 

очевидным является то обстоятельство, что по договору страхования 

обязанность возместить вред, причиненный преступлением, лежит на 

страховой организации (страховщике), которая так же должна иметь 

возможность принять участие в уголовном процессе. Применительно к 

гражданскому и арбитражному процессам в таких ситуациях действу-

ют разъяснения, изложенные в п. 91 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 58 «О применении судами законода-

тельства об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»2. Согласно этим разъяснениям при 

предъявлении потерпевшим иска непосредственно к причинителю вре-

да суд в силу ч. 3 ст. 40 ГПК РФ и ч. 6 ст. 46 АПК РФ обязан привлечь 

к участию в деле в качестве ответчика страховую организацию, к кото-

рой в соответствии с Законом об ОСАГО3 потерпевший имеет право 

                                                 
1 Уголовное дело № 1.19.0200.0525.000053 // Архив Коллегии адвокатов Магаданской 
области «Дальневосточная».  
2 Российская газета. - 29.12.2017 г. - № 297. 
3 Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
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обратиться с заявлением о страховой выплате или прямом возмещении 

убытков (абз. 2 п. 2 ст. 11). Однако действующий УПК РФ ничего по-

добного суду не предписывает. Иными словами, судья не станет по 

делам о ДТП привлекать страховщика в качестве гражданского соот-

ветчика. Тем самым нивелируется значение института страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Хотя 

сам по себе статус соответчика не противоречит положениям действу-

ющего УПК РФ; 

4) Ст. 44 УПК РФ говорит о предъявлении гражданского иска, но 

не о его форме. Иными словами, уголовно-процессуальный закон 

умалчивает относительно необходимости составления и приобщения к 

материалам уголовного дела искового заявления, оформляемого в со-

ответствии с требованиями ст. 131 ГПК РФ. Вместе с тем к текущему 

моменту в правоохранительных органах распространилась практика 

признания потерпевших гражданскими истцами после того, как ими 

поданы исковые заявления. В своем апелляционном определении от 

15.08.2019 г. № 72-АПУ19-71 Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ указала, что в уголовном процессе положения 

ГПК РФ не действуют, а потому соответствие искового заявления по-

ложениям ст. 131 ГПК РФ не является обязательным. Такую позицию 

ВС РФ следует понимать таким образом, что, поскольку подача иско-

вого заявления уголовно-процессуальным законом не предусмотрена, 

на гражданском истце не лежит обязанности такой процессуальный 

документ составлять.  
В заключении отметим, что современный институт гражданского 

процесса в уголовном судопроизводстве нуждается в серьезном 

осмыслении научным сообществом и содержит значительный потенци-

ал для совершенствования.  
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Широков А.Э. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Проблемы, связанные с обеспечительными мерами в арбитраж-

ном процессе считаются одними из самых спорных среди правовых 

механизмов в настоящее время. Правосудие в Российской Федерации 

по своей сути имеет цель не только разрешения возникшего спора, но и 

исполнение судебного акта для восстановления фактического баланса 

нарушенных прав и законных интересов сторон процесса.  

В случае неисполнения вынесенного судебного акта, часто мо-

жет заканчиваться тем, что право на судебную защиту просто не будет 

реализовано. В арбитражном процессе под обеспечительными мерами 

принято понимать временные запреты, ограничения, а также принуж-

дение к определенным действиям. Отмечается, что исходя из положе-

ний Арбитражного процессуального кодекса (далее - АПК РФ) регули-

рование установления обеспечительных мер осуществляется в соответ-

ствии с положениями Главы 8 АПК РФ, но всё равно, в действительно-

сти на практике правоприменители сталкиваются с огромным количе-

ством проблем в исследуемой нами сфере, наиболее часто распростра-

ненные из них рассмотрим далее. 

Как отмечается некоторыми исследователями, изучающими дан-

ный вопрос, в связи с некоторой законодательной неопределенностью 

регулирования, применение обеспечительных мер в арбитражном про-

цессе является одним из спорных механизмов действующего россий-

ского процессуального законодательства, а также одной из наиболее 

острых проблем, которые возникают перед лицом, подающим заявле-

ние о принятии обеспечения. Здесь возникает достаточно сложный во-

прос доказывания необходимости применения таких мер при рассмот-

рении конкретного дела1.  

Глава 8 АПК РФ также закрепляет, что обеспечительные меры 

должны соответствовать заявленным требованиям, то есть быть непо-

средственно связанными с предметом спора, обязательно соразмерны-

ми исковому требованию, необходимыми и достаточными для обеспе-

чения исполнения судебного акта и предотвращения причинения воз-

можного ущерба.  

                                                 
1 Гражданское право: учебник: в 2 т. Том 2/под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. -М.: 

ИД «Форум»: Инфра-М, 2018. -560 с. 
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Проблемой при подаче заявления об обеспечении исковых тре-

бований является вопрос доказывания необходимости применения та-

ких мер в каждом конкретном деле, статья 90 АПК РФ закрепляет су-

ществование необходимости доказать тот факт, что непринятие данных 

мер может усложнить или сделать невозможным исполнение вынесен-

ного судебного акта, а также причинить значительный ущерб заявите-

лю. Соответственно, на данный момент российским законодателем в 

арбитражном процессе установлено только два основания для приня-

тия судом обеспечительных мер, которые были перечислены выше. 1 

Постановление Пленума ВАС РФ № 55 от 12 октября 2006 г. «О 

применении арбитражными судами обеспечительных мер»2 разъясняет 

нам, что в соответствии с пунктом 5 ч. 2 ст. 92 АПК РФ заявитель дол-

жен обязательно обосновать причины своего обращения с требованием 

о применении обеспечительных мер. Также, совместно с этим, арбит-

ражным судам всегда следует учитывать, что обеспечительные меры 

являются ускоренным средством защиты, то есть, при их применении 

не требуется представления доказательств в полном объеме, который 

необходим для обоснования требований по существу спора. Обяза-

тельным здесь является только лишь представление заявителем доказа-

тельств наличия, оспоренного или нарушенного права, а также его 

нарушения.  

В определении о применении обеспечительных мер либо об от-

казе применения их судья должен дать оценку обоснованности доводов 

заявителя о необходимости принятия обеспечительных мер.  

Исходя из данной норм, следует, что при оценке доводов заяви-

теля в соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ арбитражным судам 

необходимо учитывать:  

‒ разумность и обоснованность требования заявителя о приме-

нении обеспечительных мер; 

‒ вероятность причинения заявителю значительного ущерба в 

случае непринятия обеспечительных мер;  

‒ обеспечение баланса нарушенных прав и законных интересов 

сторон процесса. 

Необходимо также отметить, что обеспечительные меры приме-

няются при условии обоснованности, и арбитражный суд должен при-

                                                 
1 Гонта А. В. Актуальные проблемы обеспечительных мер в арбитражном процессе // 

Актуальные вопросы юридических наук: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, 
апрель 2017 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2017. — С. 83-86. 
2 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 (ред. от 27.06.2017) "О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер"  
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знавать заявление стороны о применении обеспечительных мер обос-

нованным, если имеется доказательства, которые подтверждают нали-

чие хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 

АПК РФ. Но, арбитражные суды, достаточно часто удовлетворяют тре-

бования видя, что доводы, заявителей в обоснование своих требований 

не отвечают положениям закреплённым российским законодатель-

ством. 

И ещё одной достаточно важной проблемой в данной области 

является - необходимость уплаты государственной пошлины за рас-

смотрение заявления о применении обеспечительных мер. 1 

В соответствии с положениями ч. 4 ст. 90 АПК РФ при подаче 

заявления о принятии обеспечительных мер, заявителю необходимо 

заплатить государственную пошлину, размер которой составляет три 

тысячи рублей. 

Но при этом, при подаче такого же заявления в суд общей юрис-

дикции, оплата государственной пошлины не предусмотрена. 

Считается, что данная норма нарушает принцип равенства всех 

перед законом и судом, так как, для примера, участниками дела о банк-

ротстве могут быть физические лица, в рамках данного дела могут по-

даваться заявления об оспаривании сделки купли-продажи транспорт-

ного средства в пользу физического лица2. И в ходе рассмотрения та-

кого спора, часто появляется необходимость обращения с заявлением о 

принятии обеспечительных мер, которое в арбитражном суде облагает-

ся государственной пошлиной в размере трёх тысяч рублей. 

Также, в суде общей юрисдикции может рассматриваться дело 

об истребовании транспортного средства из чужого незаконного вла-

дения, при котором происходит такое же оспариванием сделки, и воз-

никает необходимость применения обеспечительных мер, но в данном 

случае государственная пошлина не уплачивается, хотя предметом 

спора является одно и то же – транспортное средство3. 

Таким образом, подробное исследование арбитражного процес-

суального законодательства и судебной практики подводит к выводу, 

что, несмотря на регулирование в законе порядка рассмотрения заявле-

ний по рассмотренному вопросу, на практике появляется большое ко-

                                                 
1 Катлярова В.В. К вопросу о понятии обеспечительных мер и их ограничительном характере 
// Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 7. С. 37 – 38 
2 Соловых С.Ж. Обеспечение субъективных процессуальных прав участников арбитражного 

процесса: теоретико–методологический аспект: монография. М.: Юрлитинформ, 2016. – 425 
с., C. 187 
3 Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 

2014. - 320 с 
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личество проблем. Одним из наиболее «болезненных» считается во-

прос, связанный с недостаточностью решения вопроса о том, чем сле-

дует обосновывать необходимость применения мер обеспечения иска, а 

также вопрос необходимости уплаты государственной пошлины за 

рассмотрение заявления о принятии обеспечительных мер в арбитраж-

ном суде.  

Для наиболее правильного выхода из проанализированных про-

блем, существуют предложения, которые могут помочь разрешить 

данные правовые коллизии в области доказывания необходимости 

применения обеспечительных мер в каждой конкретной ситуации, а 

именно: внесение соответствующих поправок в действующее Поста-

новление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О применении арбит-

ражными судами обеспечительных мер», по поводу определения тех 

доказательств, которые можно привести в подтверждение обоснован-

ности ходатайства применении мер обеспечения иска. 

При рассмотрении второго случая, предлагается исключить нор-

му из Налогового Кодекса РФ п. 9 части 1 ст. 333.21, которая преду-

сматривает уплату государственной пошлины за рассмотрение заявле-

ния о принятии обеспечительных мер. 
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Якадин Д.Д. 

 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 
В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Юридическое делегирование является неотъемлемым элементом 

процессуальных отношений. Наиболее ярко себя проявляют такие его 

виды как: представительство (в том числе передоверие), процессуаль-

ное правопреемство, нотариальное обеспечение доказательств. Именно 

на указанных видах юридического делегирования мы и остановимся. 

Отграничивая юридическое делегирование от смежных правовых 

явлений, мы пришли к выводу, что представительство является одним 

из видов юридического делегирования. Несмотря на имеющиеся отли-

чия, их объединяет общий базис – передача компетентным лицом име-

ющегося у него комплекса полномочий.  

Между тем юридическая доктрина не имеет единой позиции о 

сущности представительства1. Классики отечественной цивилистиче-

ской мысли также затрагивали в своих работах вопросы представи-

тельства. Е.В. Васьковский рассматривал представительство в широ-

ком смысле слова как совершение какого-либо действия одним лицом 

от имени другого таким образом, что все последствия переходят на 

второе, а судебное (процессуальное) представительство, являющееся 

по его мнению, специальным видом общегражданского представитель-

ства, представляет собой юридическое отношение между тяжущимся и 

другим лицом (представителем, уполномоченным), в силу которого это 

лицо осуществляет принадлежащие тяжущемуся права, а правовые по-

следствия его действий падают непосредственно на самого тяжущего-

ся2. Г.Ф. Шершеневич представительство в гражданском праве пони-

мал в качестве такого отношения, в силу которого последствия сделок, 

совершаемых одним лицом от имени другого, непосредственно пере-

носятся на последнее3. Схожей позиции придерживались А.О. Гордон, 

полагавший, что «существо представительства состоит в том, что юри-

дические действия, совершенные одним лицом, переносятся на другое 

                                                 
1 Хужин А.М., Реформа гражданского законодательства как предпосылка развития общей 

теории цивилистики//Гражданское право. -2016. -№ 4. -С. 37-39. 
2 См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Вып. I. Введение и Общая часть. СПб.: 
Издательство Юридического книжного магазина Н.К. Мартынова, 1894; Васьковский Е.В. 

Учебник гражданского процесса. М.: Издание бр. Башмаковых, 1914. 
3 См.: Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 170. 
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лицо»1 и Д.И. Мейер, предлагавший представительство разуметь как 

«тот случай, когда одно лицо совершает юридическое действие вместо 

и от имени другого, причем юридические последствия действия рас-

пространяются на правовую сферу последнего»2. Н.И. Нерсесов указы-

вал, что в рамках представительства «свойства контрагента и юридиче-

ского субъекта распределяются между двумя различными лицами: 

представителем и его принципалом. Первый заключает юридическую 

сделку, следовательно, является настоящим контрагентом, второй 

непосредственно приобретает из оной права и обязанности, следова-

тельно, считается первоначальным и настоящим юридическим субъек-

том по такой сделке»3. 

Представительство как институт гражданско-процессуального 

права имеет свои особенности. Нормативное регулирование его вклю-

чает нормы как материального права, основу которых составляет глава 

10 ГК РФ «Представительство. Доверенность», так и процессуального 

права, в первую очередь содержащиеся в главе 5 ГПК РФ4, главе 6 

АПК РФ5, главе 5 КАС РФ6. Делегирование по основанию своего воз-

никновения может быть как законным (законное представительство 

несовершеннолетних детей), так и договорным7. Во втором случае 

формой делегирования прав и обязанностей участника гражданского 

процесса, по общему правилу, является доверенность, оформленная в 

установленном законом форме. Между тем допускаются и иные формы 

делегирования. В частности, согласно позиции Верховного суда РФ 

письменное уполномочие на представление интересов в суде может 

содержаться как в отдельном документе (доверенности), так и в дого-

воре, решении собрания, если иное не установлено законом или не 

противоречит существу отношений8. Объем делегированных полномо-

                                                 
1 Гордон А.О. Представительство в гражданском праве. СПб.: Типография Шредера, 1879. С. 
7. 
2 Мейер Д.И. Русское гражданское право. Классика российской цивилистики. М.: Спарк, 

2003. С. 142. 
3Нерсесов Н.И. Понятие добровольного представительства в гражданском праве. М.: 

Типолитография И.И. Смирнова, 1878. С. 11. 
4Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-
ФЗ // Российская газета. 2002. 20 ноября. 
5 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 95-ФЗ // 

Российская газета. 2002. 27 июля. 
6 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 № 21-

ФЗ // Российская газета. 2015. 03 марта. 
7 Гражданское право: учебник: в 2 т. Том 1/под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. -М.: 
ИД «Форум»: Инфра-М, 2017. -400 с. 
8Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2015. № 8. 
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чий может быть определен или в устном заявлении лица, зафиксиро-

ванном в тексте протокола судебного заседания, или в письменном за-

явлении доверителя в суде в силу положений части 6 ст. 53 ГПК РФ. 

Следует обратить внимание, что делегирование прав и обязанно-

стей представителю не исключает личного участия самого представля-

емого1. И наоборот, личное участие лица в гражданском процессе не 

лишает его права иметь представителя. Таким образом, указанный вид 

юридического делегирования является своеобразным вспомогательным 

средством защиты прав и законных интересов субъектов права. В рам-

ках процессуального представительства возможно и субделегирование, 

если оно прямо не запрещено законом либо соглашением представляе-

мого и представителя.  

Специфичным видом юридического делегирования выступает 

процессуальное правопреемство. Основу института процессуального 

правопреемства в гражданском и арбитражном процессах, также как и 

процессуального представительства, образуют норм ГК РФ, в части 

оснований правопреемства, ГПК РФ (ст. 44) и АПК РФ (ст. 48). Право-

преемство возможно на любой стадии судебного процесса только в 

случае выбытия одной из сторон из судебного процесса и на основании 

судебного акта. Лицу делегируются все права и обязанности соответ-

ствующего участника судебного процесса. Соответственно лицо в пол-

ном объеме приобретает процессуальный статус выбывшего из процес-

са участника.  
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РАЗДЕЛ II. ВОПРОСЫ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ЦИВИЛИСТИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В ВУЗАХ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

 
Батурина Н.И. 

 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 
ДИСЦИПЛИН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Развитие международных отношений в современном мире про-

исходит во всех сферах жизнедеятельности общества, образование, не 

является в этом плане исключением. Сегодня активно расширяются 

международные связи при получении высшего образования в образо-

вательных организациях Министерства внутренних дел Российской 

Федерации иностранными слушателями дальнего и ближнего зарубе-

жья. 

Гражданско-правовые дисциплины, преподаваемые в вузах си-

стемы Министерства внутренних дел Российской Федерации, делятся 

на учебные дисциплины, относящиеся как к базовым, так и к вариатив-

ным частям. Однако, большая часть из них преимущественно – это 

учебные дисциплины базовой части, необходимые для обязательного 

изучения обучающимися. К таковым относятся: гражданское право, 

гражданско-процессуальное право (гражданский процесс), земельное 

право, предпринимательское право, экологическое право, международ-

ная правовая помощь по гражданским, семейным и уголовным делам и 

иные. Преподавание гражданско-правовых дисциплин предусмотрено 

как для резидентов, так и для иностранных слушателей, изучение кото-

рых начинается, как правило, со второго года обучения в вузе. В соот-

ветствии с учебным планом вуза усвоение учебного материала обуча-

ющимися указанных дисциплин, происходит с помощью нескольких 

форм организации обучения, таких как: лекций, семинарских и практи-

ческих занятий, практикумов, индивидуальных консультаций. Вместе с 

тем, при изучении дисциплин гражданско-правового, семейно-

правового и гражданско-процессуального цикла иностранными слуша-
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телями применяется преимущественно традиционная форма обучения, 

как семинарское занятие, которому отводится большее количество ча-

сов аудиторной работы, что наглядно отражается в рабочих програм-

мах соответствующих учебных дисциплин. И это не случайно, по-

скольку для такой категории лиц, необходимо в первую очередь ис-

пользовать активные и интерактивные формы обучения, сведя к мини-

муму пассивное их участие в процессе обучения. Именно такая форма 

обучения, по мнению автора, является наиболее эффективной. Это 

объясняется тем, что иностранные слушатели, в отличие от русского-

ворящей аудитории, испытывают трудности в понимании учебного 

материала из-за языкового барьера, менталитета, иной законодатель-

ной системы и других обстоятельств. Используя такие методы, запус-

кается активный процесс взаимодействия не только между преподава-

телем и конкретным обучающимся, но и между всеми участниками 

учебного процесса. Это проявляется в виде беседы, диалога, деловой 

игры, разбора ситуаций из практики, обсуждения сообщения (рефера-

та), подготовленного в часы самоподготовки.  

На усвоение учебного материала иностранными слушателями 

влияет тот факт, насколько успешно происходит их адаптация, как в 

бытовом плане, так и к учебному процессу. Нельзя забывать, что обу-

чение в высших учебных заведениях предусматривает иные методы 

обучения, в отличие от среднего звена обучения. Требуется усвоения 

большего объема знаний, изучения и анализа специального учебно-

методического материала. Для этого, должны быть созданы комфорт-

ные и доброжелательные условия при проведении аудиторных занятий, 

преподавателю необходимо быть подготовленным как в психологиче-

ском плане, так и в педагогическом.  

При подготовке к аудиторным занятиям, преподавателю необхо-

димо разрабатывать план и содержание занятия, используя интерак-

тивные методы для наиболее интересного и эффективного усвоения 

учебного материала. При проведении учебных занятий с иностранны-

ми слушателями должны быть задействованы такие методы препода-

вания, как: словесный, наглядный и практический. Для этого рекомен-

дуется преподавателю использовать мультимедийное сопровождение 

занятия для визуализации учебного материала в виде схем, сравни-

тельных таблиц, рисунков и т.д. с подробными пояснениями того, что 

находится на экране. Кроме того, преподаватель должен обладать и 

культурологической компетентность, что позволит ему ответить на 
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любые вопросы иностранной аудитории1, затрагивающие различные 

сферы жизни. Важную роль в учебном процессе отводится дидактиче-

скому материалу. При изучении гражданско-правовых дисциплин ино-

странным слушателям для облегчения учебного процесса, необходимо 

использовать специальную литературу, адоптированную для соответ-

ствующей аудитории. Это должны быть учебники, учебные пособия и 

тому подобная литература, изданная непосредственно для иностранно-

го контингента, где бы в доступной и понятной форме был бы изложен 

учебный материал2. Вместе с тем, это может быть не только учебная 

литература на бумажном носителе, но и на электронном носителе, что 

значительно совершенствует учебный процесс. 

Практическая направленность при изучении гражданско-

правовых дисциплин должна проявляться в решении задач, ознакомле-

нии судебной практики. Для этого, преподавателю при проведении за-

нятий рекомендуется раздавать заранее подготовленные тексты фабул 

задач, основные выдержки судебных решений. В отличие от русского-

ворящей аудитории, иностранным слушателям проблематично воспри-

нимать информацию на слух и именно поэтому, необходимо использо-

вать раздаточный материал.  

Применение интерактивных форм обучения позволяет пробу-

дить интерес обучающихся к изучению гражданско-правовых дисци-

плин, что напрямую связано с эффективностью его усвоения; развивает 

уровень самостоятельного мышления при поиске вариантов решений 

ситуативных задач, предложенных преподавателем; нарабатывается 

умение работать в коллективе, проявляя так и уважение к собеседни-

кам; формируются компетенции, предусмотренные рабочими учебны-

ми программами.  

При усвоении учебного материала, иностранные слушатели 

очень часто испытывают затруднения в его запоминании или не могут 

его системно изложить при ответе, что объясняется слабым уровнем 

знания русского языка, а так же различной законодательной базой в 

регулировании гражданско-правовых отношений. Для устранения обо-

значенной проблемы, обучающимся при подготовке к учебным заняти-

                                                 
1 Хвалина Е.А. Обучение иностранных студентов // Личность, семья и общество: вопросы 

педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XII междунар. науч.-практ. конф. Часть I. – Ново-
сибирск: СибАК, 2012. – URL: sibac.info.ru (дата обращения: 20.04.2020). – Текст : электрон-

ный. 
2 Основы гражданского права Российской Федерации. Отдельные виды обязательств (для 
иностранных слушателей образовательных организаций системы МВД России) : учебник / 

под общ. ред. Н. В. Котельникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : ВА МВД России, 

2019. – 207 с. – Текст : непосредственный. 
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ям должно рекомендоваться преподавателем составление плана ответа, 

в котором кратко и последовательно следует излагать только основные 

моменты теоретического вопроса. Текст подготовленного ответа обу-

чающемуся следует использовать при непосредственном ответе в 

учебной аудитории. Такой способ подготовки к занятиям способствует 

выработки у отвечающего навыков последовательного изложения 

учебного материала. Кроме того, предлагаемый способ эффективен 

именно для иностранных слушателей, которые испытывают затрудне-

ния при общении с преподавателем и русскоговорящими коллегами. 

Данный способ способствует не только более качественному усвоению 

учебного материала, но и позволяет совершенствовать навыки владе-

ния русским языком1.  

Иностранные слушатели, изучая гражданско-правовые дисци-

плины, достаточно часто встречаются с юридическими терминами, ко-

торые не только сложны в произношении, но и требуют более тща-

тельного запоминания их содержания. Например, такие термины как, 

регресс, реституция, делькредере, аккредитив, инкассо, коносамент, 

сервитут и иные термины вызывают затруднения в запоминании у обу-

чающихся не только в их названии, но и значении. Для устранения по-

добного рода проблемы, обучающимся рекомендуется заводить сло-

варь юридических терминов, в котором они записывают наиболее 

трудные для их запоминания термины.  

Преподавая гражданско-правовые дисциплины в образователь-

ных организациях системы МВД России, преподавателям следует ак-

центировать внимание иностранных слушателей на существование 

тесной междисциплинарной связи с иными юридическими дисципли-

нами, в первую очередь, такими как уголовное право, уголовный про-

цесс, административное право. Это объясняется тем, что многие пре-

ступления зарождаются как гражданско-правовые отношения и служат 

неким прикрытием для освобождения виновных лиц от уголовной или 

административной ответственности. Для наглядности существования 

таких отношений, следует приглашать в рамках учебного процесса 

практических работников правоохранительных органов, а так же про-

водить межкафедральные учебные занятия. 

                                                 
1 Батурина Н.И., Котельников Н.В. Особенности проведения семинарских занятий при 
преподавании гражданско-правовых дисциплин в образовательных организациях 

Министерства внутренних дел российской Федерации / Н.И. Батурина, Н.В. Котельников - 

Текст : непосредственный // Актуальные проблемы частного и публичного права (к юбилею 
кандидата юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации М. 

Г. Марковой) [Электронный ресурс]: материалы межвузовской научно-практической 

конференции. Санкт-Петербург, 18 октября 2019 года. – С. 20 
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Иванов Д.А., Архипов А.М. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК МЕТОД БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 
На современном этапе социально-экономическое развитие Рос-

сийской Федерации значительно тормозит обилие коррупционных 

процессов, поразивших различные органы и уровни власти. Являясь 

угрозой демократическим основам общества и подрывая авторитет 

верховенства закона, коррупция ведет к тяжелейшим последствиям: 

деградации социума, экономических и политических отношений. Не 

говоря уже о возрастающем недоверии граждан к деятельности органов 

государственной власти нашей страны. В эпоху расцвета информаци-

онных технологий и становления цифровой экономической модели 

использование IT-сервисов и Интернета является закономерным шагом 

в борьбе с коррумпированными чиновниками. 

Использование информационных технологий в борьбе с корруп-

ционными правонарушениями позволяется добиться: 

– прозрачности процедур и процессов принятия решений госу-

дарственных служащих и работников бюджетной сферы; 

– повышения осведомленности граждан об их правах и воз-

можностях; 

– получение обратной связи путем создания каналов подачи 

жалоб; 

– превентивного обнаружения коррупционных рисков.  

В целом использование информационно-коммуникационных 

технологий позволяет ограничить возможности служащих при приня-

тии управленческих решений через четкую регламентацию процесса 

принятия решений в информационной системе. Кроме того удается 

повысить эффективность контроля за их деятельностью. [3] 

В последние годы во многих странах мира с помощью телеком-

муникационных сетей стали реализовываться технологии электронного 

государственного управления, которые предполагают использование 

информационных технологий при оказании государственных услуг, 

при консультировании граждан, а также предполагают создание элек-

тронных платформ обмена данными, использование возможностей го-

лосования через Интернет на выборах и т.д.  

Процесс реализации идей по повышению эффективности ис-

пользования органами государственной власти информационных тех-

нологий и предоставлению государственными органами государствен-
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ных услуг в электронном виде начался в 2002 году в связи с принятием 

Правительством Российской Федерации федеральной целевой про-

граммы "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)". К настоящему вре-

мени в данной сфере удалось достичь положительных результатов. 

В частности, запуск информационного портала "Госуслуги" 

(https://www.gosuslugi.ru) позволил многим гражданам Российской Фе-

дерации получить дистанционный доступ к получению различных гос-

ударственных и муниципальных услуг путем снижения влияния чи-

новников в вопросах их предоставления. Снижение количества контак-

тов граждан с органом, предоставляющим услуги позволило не только 

сократить коррупционные риски, но и ускорить процесс предоставле-

ния услуги за одно-два посещения.  

Большую роль в снижении коррупционных рисков сыграло раз-

витие на территории Российской Федерации системы оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг через многофункциональные 

центры (МФЦ), действующие по принципу "одного окна». 

В настоящее время только на территории Нижегородской обла-

сти согласно данным портала многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской 

области действует 62 многофункциональных центра, в том числе один 

МФЦ для бизнеса "Мой бизнес" на базе технопарка "Анкудиновка". 

Обращение в указанный центр позволяет аккумулировать услуги более 

40 федеральных и региональных ведомств. [10] 

Положительные результаты по борьбе с коррупционными пра-

вонарушениями в Российской Федерации связаны с введением элек-

тронного листка нетрудоспособности как альтернативы бумажному 

бланку. Так, по данным Фонда социального страхования Российской 

Федерации до 2017 года, когда был введен электронный листок нетру-

доспособности, ежегодно фиксировалось около 2 - 3 тысяч поддельных 

листков. В 2018 году количество подделок снизилось почти в два раза - 

до полутора тысяч. В целом, нельзя утверждать, что страховое мошен-

ничество и коррупция в этой сфере с переходом на электронный фор-

мат исчезнут полностью, однако возможностей для них будет суще-

ственно меньше.  

Нельзя не отметить значимость запуска портала государствен-

ных закупок (http://zakupki.gov.ru/) в качестве направления по противо-

действию коррупции. Данный сайт обеспечивает публичность и предо-

ставление информации обо всех стадиях проведения процедур разме-

щения заказов для государственных, муниципальных нужд, нужд 

бюджетных учреждений и других юридических лиц, для которых зако-
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нодательно установлена обязанность публикации информации о закуп-

ках товаров, работ и услуг. Это в свою очередь позволяет исключить 

преступную составляющую при реализации проектов государственных 

заказов. 

Интересен опыт зарубежных стран по созданию краудсорсинговых 

платформ, направленных на борьбу с коррупцией. Такие платформы поз-

воляют гражданам сообщать о коррупционных правонарушениях. Впер-

вые такая платформа была представлена в Индии под названием 

"I paid a bribe " ("Я дал взятку"). В рамках данного проекта граж-

данам предоставляется возможность сообщать о случаях, когда они 

были вынуждены заплатить взятку, когда они столкнулись с требова-

нием заплатить взятку, а также когда они не платили взятки за оказа-

ние услуг. В итоге анализ данной информации позволяет выявить 

наиболее коррумпированные ведомства. Впоследствии аналогичные 

платформы появились в Колумбии (Yosoborno), Вьетнаме (Toidihoilo) и 

Кении (Ushahidi). [5] 

Перспективным направлением противодействия коррупции с 

помощью информационных технологий является искусственный ин-

теллект, который способен обрабатывать огромные объемы данных и 

обнаруживать взаимосвязи и закономерности, которые указывают на 

проблемные практики. Опыт внедрения искусственного интеллекта 

был апробирован в Китае. 

Так, в 2012 году в Китае была запущена система на базе искус-

ственного интеллекта Zero Trust в 30 округах и городах страны, кото-

рая в течение 7 лет выявляла коррупционные правонарушения. Zero 

Trust имела доступ к 150 базам данных, анализировала социальные 

контакты государственных служащих, а также доходы чиновников и их 

родственников. В случае если у системы появлялись подозрения, она 

высчитывала процент вероятности коррумпированной активности чи-

новника, если числа превышали допустимые маркеры, то об этом уве-

домляли власти.  

Система Zero Trust также была способна сравнивать фотографии 

со спутника, например, чтобы удостовериться, что выделенные денеж-

ные средства на постройку дороги, действительно использовались по 

целевому назначению. 

В процессе тестирования данной системы были выявлены и не-

достатки. Так, например, система Zero Trust могла быстро вычислить 

коррупционера, но не могла указать, каким образом она пришла к это-

му выводу. Поэтому системе требовалась помощь человека, который 

проводил полноценное расследование. 
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По данным СМИ система Zero Trust охватила только 1% чинов-

ников Китая, но за тестовый период успела обнаружить 8,7 тысяч 

нарушителей. 

В начале 2019 года появилась информация что власти Китая от-

казались от использования данной системы, ссылаясь на то, что в мире 

не существует идеальной системы, гарантирующей стопроцентный 

результат, а значит, ошибка может привести к наказанию невиновного.  

В целом, стоит отметить, что внедрение информационных тех-

нологий в государственное управление целях борьбы с коррупцией 

несет определенные риски. Например, государственные органы долж-

ны обеспечивать самые высокие стандарты безопасности данных, раз-

мещаемых на соответствующих информационных платформах и си-

стемах. Это возможно осуществить только путем регулярного обнов-

ления технологий, что может повлечь чрезмерные инвестиции в ука-

занную сферу. Кроме того, онлайн-активизм граждан может создать у 

них иллюзию о том, что они активны против коррупции, в то время как 

такая виртуальная деятельность может не привести к реальному анти-

коррупционному воздействию. 

Нельзя не отметить, что в Российской Федерации в случае даль-

нейшего внедрения информационных технологий в процесс государ-

ственного управления, государственным органам необходимо уделить 

особое внимание повышению цифровой грамотности среди населения 

старшей возрастной группы.  

В целом, сегодня Россия системно и поступательно движется по 

пути развития информационного общества, построения эффективного 

и доступного для людей электронного государства, однако эффектив-

ность использования информационных технологий в борьбе с корруп-

цией будет определяться степенью адаптации информационных техно-

логий в сферу взаимодействия граждан с органами власти.  
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Рудьман Д.С 

 
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО», ПРЕПОДАВАЕМОЙ ПО ПРОГРАММАМ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В образовательных организациях системы МВД России тради-

ционно изучаются частноправовые дисциплины. К их числу следует 

отнести гражданское право, международное частное право, семейное 

право, предпринимательское право, трудовое право и др. Изучение 

данных дисциплин наряду с другими дисциплинами базовой и вариа-

тивной частей образовательной программы необходимо для подготов-

ки специалистов для органов внутренних дел. Только в комплексе, 

учитывая межпредметные связи, можно достичь желаемой цели обуче-

ния – формирование у выпускника необходимых компетенций, кото-

рые позволят ему решать профессиональные задачи. 

Семейное право является одной из учебных дисциплин, препо-

даваемой в вузах системы МВД. Несмотря на то, что семейное право не 

является профилирующей дисциплиной, оно вызывает повышенный 

интерес у курсантов и слушателей. Это связано с тем, что знания, кото-

рые приобретают обучающиеся на занятиях по семейному праву, мож-

но применить не только в повседневной жизни, но и в профессиональ-

ной деятельности. 

«Служебная деятельность сотрудника полиции достаточно раз-

нообразна, направлена в том числе на профилактику недостойного по-

ведения в семье, на разрешение семейных конфликтов, выявление де-

тей, оставшихся без попечения родителей, защиту их прав и интересов. 

Для решения этих и других задач сотрудник полиции должен ориенти-

роваться в действующем семейном законодательстве, разбираться в 

таких вопросах как ограничение, лишение родительских прав, отобра-

ние ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здо-

ровью, выявление и устройство детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и т. д.»1. 

Преподавание семейного права осуществляется в рамках подго-

товки обучающихся по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная деятель-

ность, а также по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

как по очной, так и по заочной формам обучения. Если обратиться к 

                                                 
1 Семейное право: учебное пособие / Л.М. Алтынбаева, К.В. Карпов, Д.С. Рудьман. Омск, 

2018. С. 3. 
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содержательной части дисциплины «Семейное право», можно выявить 

одну интересную особенность. Наименование и количество тем по 

специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной без-

опасности и 40.05.02 Правоохранительная деятельность не являются 

идентичными. 

Так, по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности предусмотрено изучение следующих тем: 

1. Понятие семейного права. Источники семейного права Российской 

Федерации. Принципы семейного права; 2. Семейные правоотношения: 

понятие, виды. Юридические факты в семейном праве; 3. Брак по се-

мейному праву Российской Федерации; 4. Личные и имущественные 

права и обязанности супругов; 5. Личные и имущественные права и 

обязанности родителей и детей; 6. Алиментные обязательства; 

7. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

В то же время по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность для изучения дисциплины обучающимся предлагается 

восемь тем, которые составляют содержание дисциплины: 1. Понятие, 

предмет, метод и источники семейного права; 2. Семейные правоотно-

шения; 3. Брак в российском семейном праве; 4. Права и обязанности 

супругов; 5. Права и обязанности родителей и детей; 6. Алиментные 

обязательства членов семьи; 7. Формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей; 8. Правовое регулирование семейных отно-

шений с иностранным элементом.  

Содержание дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция полностью соответствует содержанию рассматривае-

мой дисциплины по специальности 40.05.02 Правоохранительная дея-

тельность. 

Анализ приведенных вариантов позволяет прийти к выводу, что 

наиболее предпочтительным является содержание дисциплины для 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. Не вдаваясь 

в детальное обсуждение данного вопроса, представляется, что наиме-

нование тем в любом случае должно быть одинаковым. Такой подход 

является оптимальным хотя бы потому, что при совпадении наимено-

ваний тем у преподавателя возникнет меньше затруднений в процессе 

разработки учебно-методических материалов. 

Если вопрос о наименовании тем дисциплины не является прин-

ципиальным, то ситуация с количеством порождает определенные 

сложности в процессе обучения. Так, по специальности 40.05.02 Пра-

воохранительная деятельность, направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция предусмотрена тема 8 «Правовое регулирование се-
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мейных отношений с иностранным элементом»1. Восприятие обучаю-

щимися материала по данной теме всегда было непростым. Это объяс-

няется тем, что в рамках данной темы обучающиеся сталкиваются с 

множеством специфических терминов из области международного 

частного права (коллизионная норма, объем, привязка, обратная от-

сылка, реторсии, иностранный элемент и др.). Именно поэтому, прежде 

чем перейти к рассмотрению основных вопросов в рамках данной те-

мы, предварительно требуется раскрыть содержание вышеприведен-

ных терминов. Всесторонне и полно это можно сделать исключительно 

при изучении международного частного права. 

Ситуация осложняется тем, что для обучающихся по специаль-

ности 40.05.02 Правоохранительная деятельность такая дисциплина не 

предусмотрена. Если вести речь о направлении подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, необходимо отметить, что международное частное 

право на заочной форме обучения преподается параллельно с семей-

ным правом на последнем курсе или уже после изучения дисциплины 

«Семейное право» на очной форме обучения. Такое распределение рас-

сматриваемых дисциплин по курсам не позволяет заранее ознакомить 

обучающихся с основами международного частного права и подгото-

вить их к изучению темы 8 «Правовое регулирование семейных отно-

шений с иностранным элементом». 

На основании вышеизложенного следует отметить, что обозна-

ченная проблема при проведении занятий по семейному праву предпо-

лагает поиск оптимальных вариантов ее решения. Представляется, что 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность выходом 

из сложившейся ситуации может быть механическое увеличение часов, 

отводимых на изучение темы 8 «Правовое регулирование семейных 

отношений с иностранным элементом». В качестве радикальной меры 

можно предложить отказаться от изучения данной темы и, соответ-

ственно, перераспределить высвободившиеся часы на изучение других 

тем курса. Что касается направления подготовки 40.03.01 Юриспру-

денция, данный вопрос можно решить через совершенствование си-

стемы планирования, а именно: предложить обучающимся изучение 

дисциплины «Международное частное право» до знакомства с семей-

ным правом. На наш взгляд, данные меры будут способствовать опти-

мизации процесса обучения, что, в конечном итоге, положительным 

образом скажется на качестве знаний будущих выпускников. 

 

                                                 
1 По специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности такая тема не 

предусмотрена. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНЧЕСКО-КОРРЕКТИРУЮЩИХ 
РЕШЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 

 

Динамично развивающиеся политические, экономические, ду-

ховные процессы как элементы социального развития в нашем госу-

дарстве, предопределяют модернизацию всех институтов современного 

общества, что неминуемо регламентирует перспективную стратегию 

развития, направленную прежде всего на модернизацию и интеграцию 

современного социального пространства.  

Одним из важных и сложных направлений в обозначенной выше 

системе развития, является образование.  

Современной системой образования с учетом инновационных 

технологий предпринимаются попытки перехода на новый уровень, 

уровень подготовки специалистов, которые смогли бы ориентировать-

ся в непрерывно меняющихся условиях современного общества.  

Вопрос о подготовке современного специалиста, остается акту-

альным для любой отрасли образования, нами же проанализированы 

особенности подготовки в современных реалиях сотрудника органов 

внутренних дел на примере Нижегородской академии МВД России1. 

Для решения вопросов связанных с подготовкой такой категории 

обучающихся сегодня в Академии активно внедряются новые и обнов-

ляются уже действующие информационные образовательные техноло-

гии, которые требуют усвоения не только определенных знаний, но и 

навыков его получения, что предполагает особую методическую со-

ставляющую образовательного процесса.  

В системе образования, образовательные технологии как термин 

применим для современного процесса обучения, который является ме-

тодически инновационным и развивающимся, относительно категории 

«традиционного обучения», которая сложилась еще в 17 веке на прин-

ципах дидактики, сформулированных Я.А. Коменским, и до сих пор 

являющейся преобладающей.  

При изучении интерпретаций определения «Образовательные 

технологии», особый интерес и одобрение вызывает мысль 

Н.В. Смирновой, которая видит это определение как «совокупность 

                                                 
1 Далее – «Академия». 
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последовательных, алгоритмизированных шагов по организации по-

знавательного процесса»1 . 

Нами же видится, что образовательная технология - это модель и 

реальный процесс осуществления целостной педагогической деятель-

ности, которая включает в себя индивидуально-групповую, информа-

ционно-диагностирующую, организационно-развивающую, деятель-

ностно-эвристическую, духовно-гуманитарную и мотивационно-

управленческую составляющие. 

Развитие высшего образования сегодня связывают с потенциа-

лом новейших средств обучения, а одним из важнейших условий по-

вышения качества образования является его информатизация, что в 

итоге способствует эвристической модели обучения.  

В настоящее время существует большое разнообразие передовых 

моделей обучения, которые применяются в Академии.  

Распространенной формой реализации занятий семинарского ти-

па становится практические занятия с использованием полигонной ба-

зы. 

Анализ проведения занятий с применением современных обра-

зовательных технологии в большинстве случаев предполагает систем-

ный подход в применении криминалистических, компьютерных, ин-

терактивных и аналитических полигонных комплексов. 

Так, в настоящее время в рамках образовательного процесса ак-

тивно используются полигоны: приемная руководителя, бухгалтерия, 

офис фирмы, квартира, бар, банк, садовый домик. В 2018-2019 учебном 

году только на данных полигонах кафедрами Академии проведено в 

общей сложности 704 часа учебных занятий. Дисциплины, в рамках 

которых используются указанные выше полигоны: «Криминалистика», 

«Профессиональная деятельность сотрудников ЭБиПК», «Учения», 

«Дознание в органах внутренних дел», «Предварительное следствие в 

органах внутренних дел». 

При этом наблюдается положительная динамика применение ак-

тивных методов и форм обучения с использованием полигонной базы 

не только при проведении занятий семинарского типа, но и при прове-

дении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Кроме того, внедрение в образовательный процесс различного 

рода тренингов с использованием учебно-тематических кабинетов ака-

демии (Например, Научно-производственная и испытательная лабора-

тория «Специальная техника органов внутренних дел», Учебно-

                                                 
1 Смирнова Н.В. Философия и образование: проблемы философской культуры педагога.- М.: 

Социум, 1997. С. 15 
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тематический кабинет «Контрафакт») позволяет сделать вывод о том, 

что синтезирование подобного рода кабинетов и полигонов, позволяет 

сделать вывод о том, что в Академии проводится интенсивная работа 

по внедрению и совершенствованию активных методов и форм обуче-

ния по различным образовательным программам. 

Следовательно, современные образовательные технологий тре-

буют рассматривать дидактический процесс уже как научно-

информационный, в котором обучающийся не только овладевает навы-

ками получения информации, но и развивает мышление и творческую 

активность.  

На сегодняшний день существует необходимость повышения ка-

чества обучения за счет развития способностей обучающихся к вос-

приятию, эффективной переработке и усвоению информации. Чтобы 

обеспечить понимание обучающимися излагаемого материала, препо-

даватель должен раскрыть не только значение того или иного элемента 

содержания образования, но и его смысл в контексте с другими эле-

ментами социального опыта – компетенциями (знаниями, умениями, 

навыками), опытом творческой деятельности и эмоционально-

ценностных отношений. 

Однако вопрос образовательных технологий должен раскрывать-

ся через призму усвоения материала, определение уместности приме-

нения той или иной дидактической единицы, а главное контроля про-

цесса компетентностного подхода в образовательном процессе.  

Федеральный государственный образовательный стандарт опре-

деляет совокупность требований, обязательных при реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ, на образователь-

ную организацию ложится ответственность по реализации и расста-

новке этих компетенций. Насколько уместно пройдет такое распреде-

ление, будет зависеть конечный результат процесса обучения, то есть 

готовности выпускника, к современным требованиям предъявляемые 

государством в правоохранительной сфере.  

Отчасти такой процесс представляется нами как процесс управ-

ленческо-корректирующих решений образовательной организации в 

контексте перестановки компетенций в рамках образовательных про-

грамм, делая их наличие неноминальными, а реально проработанными 

и реализуемыми. 

Анализ применяемых компетенций в образовательных програм-

мах не всегда делает возможным выделения индикатора компетенции, 

то есть возможности определить не только обратную связь между пе-

дагогическим работником и обучающимся, но и проконтролировать 
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вовремя промежуточной или итоговой аттестации результат освоения 

компетенции. 

Отсутствие контроля, за реализацией компетенций в рабочих 

программах дисциплин со стороны выпускающей кафедры, как ответ-

ственной за реализацию всей образовательной программы приводит к 

смещению вектора развития образовательного процесса в сторону и 

обесцениванию заложенных ФГОСом (ми) компетенций как таковых. 

Анализ рабочих программ дисциплин, программ практик, про-

грамм государственного экзамена и их оценочных средств позволяет 

нам сделать вывод о том, что при реализация компетенций педагогиче-

ский работник старается «притянуть» ее к тематике проводимых заня-

тий, а не наоборот сделать компетенцию(и) центральным звеном рас-

сматриваемой тематики и реально проводить контроль в рамках прове-

дения занятий семинарского типа и рубежного контроля по ее усвое-

нию, закреплению и последующему применению на практике. 

Таким образом, термин, предложенный нами выше это необхо-

димый образовательный контент, который должен предусматривать 

желаемый результат индикации компетенций и их правильное исполь-

зование в процессе обучения с возможностью их контроля и коррек-

ции. 

Нам думается, что современные образовательные технологий 

уже поставили высокую планку перед образовательными организация-

ми МВД России и перед педагогическими коллективами в частности и 

речь идет уже не о выборе технологии(й), а об их уместном примене-

нии в образовательном процессе. Далее следует еще раз сфокусиро-

ваться на цели образовательного процесса, которая регламентирует, 

что совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценност-

ных установок, опыта деятельности и компетенции направлена на 

формирование интеллектуального, духовно-нравственного, творческо-

го, физического и (или) профессионального развития человека. Следо-

вательно, коррекция компетентностного подхода в рамках образова-

тельной программы, эта та необходимость, которая позволит добиться 

полноценной реализации образовательного образовательных техноло-

гий в рамках образовательного процесса. 

 

Список использованной литературы: 
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Чесноков А.А. 

 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

В современных условиях развития науки, техники, изменения 

стиля мышления, приоритетных источников восприятия информации 

обучающейся молодежью, необходима выработка новых, эффективных, 

наглядных форм обучения. Особенно ярко это проявилось в рамках Фе-

деральных Государственных образовательного стандартов высшего об-

разования по юридическим специальностям, которые ориентированы на 

формирование профессиональной компетентности выпускника. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий, которые позволяют управлять взаимодействием обу-

чающихся, актуализовывать познавательные процессы, усиливать об-

ратную связь и корректировать процесс обучения1. 

В системе высшего образования используется чередование лек-

ционных, практических занятий и различных форм контроля. Актив-

ность и интерактивность форм обучения задается интерактивным ре-

жимом, который опирается на принципы проблемности, мотивации 

активности субъектов учебного процесса, инициирования их креатив-

ности. Интерактивный режим занятия создается за счет применяемых 

преподавателем технологий на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся, в которую входят игровые технологии 

проблемного обучения, технологии проектного обучения, интерактив-

ные технологии. Данные технологии позволяют приобщать к способам 

решения профессиональных задач, развивать коммуникативные компе-

тенции, включать обучающихся в различные виды продуктивной дея-

тельности.  

Экономико-правовые дисциплины взаимосвязаны и необходимы 

для привития сотрудникам ОВД навыков борьбы с экономическими 

преступлениями и иными правонарушениями с использованием мате-

риалов налогового и бухгалтерского учета и иной значимой экономи-

                                                 
1 См., напр., Демичев А.А. Использование лекций-презентаций в преподавании экологическо-

го права в высших образовательных учебных заведениях МВД России // Вопросы граждан-

ского права в деятельности правоохранительных органов: материалы 2-й Международной 
научно-практической конференции (Нижний Новгород, 23 мая 2013 года) / под ред. Н.Н. 

Ершова, М.В. Карпычева, А.В. Пчелкина. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД 

России, 2013. – С. 182-188. 
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ческой информации. Здесь важную роль играют навыки работы с учет-

ной и отчетной документацией, ее первичной оценки в целях выявле-

ния формальных и содержательных признаков нарушений. Действи-

тельно, эффективная защита прав собственности, обеспечение режима 

законности требуют глубокого изучения экономических явлений и 

процессов, обусловленных функционированием хозяйственного меха-

низма. Здесь были выбраны следующие направления совершенствова-

ния методики преподавания: 

1) Оптимизация времени лекции с использованием интерактив-

ного конспекта. Его механизм заключается в подготовке раздаточных 

материалов, в которых каждая дидактическая единица представлена в 

виде задания, выполнить которое можно лишь внимательно следуя 

указаниям лектора. После заполнения конспект вклеивается в тетради, 

становясь материалом для подготовки.  

Нами разработана следующая структура интерактивного кон-

спекта: 

А) Вводная часть. Наименование, вопросы лекции и семинарско-

го (практического) занятия, цели, задачи. Важным является постановка 

проблемного вопроса, на который курсанты и слушатели должны отве-

тить в конце лекции, исходя из всего ее содержания. Указанный вопрос 

связан с компетенциями, которые требуется сформировать в ходе заня-

тия. Например, по теме «Налоговый контроль» для специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность предложен вопрос: «Пере-

числите действия, которые участковый уполномоченный полиции, 

привлеченный к выездной налоговой проверке, имеет право осуществ-

лять по требованию инспектора ФНС России; приведите примеры пре-

вышения полномочий». 

Б) Основной материал, который разделен на блоки. Каждый блок 

представляет собой отдельное задание, выполняемое по ходу лекции. 

Варианты: вписать недостающий элемент, вычеркнуть лишнее, сделать 

самостоятельный вывод, исходя из содержания блока, расставить при-

оритеты и логические связи, вывести силлогизм, ответить на проблем-

ный вопрос преподавателя и прочее. 

 Выполнение каждого задания должно быть связано с внима-

тельным наблюдением за излагаемым лектором материалом, умением 

обобщать и делать выводы. Следует указать обучающимся, что при 

контроле знаний особое внимание будет обращено на самостоятельно 

выполняемую часть материала. 

В) Заключительная часть – место для ответа на проблемный во-

прос, который выступает выводом по лекции и раскрывает ее цель и 
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задачи. Целесообразно здесь дать возможность обучающимся выска-

зать свои позиции. Даются задание на изучение конкретных статей 

нормативно-правовых актов, вопросы к самостоятельному конспекти-

рованию и изучению, разделы учебников и прочее. 

В указанной лекции сочетаются проблемные и информационные 

начала. Часть знаний обучающийся получает в готовом виде, а часть 

добывает самостоятельно под руководством преподавателя. Сам про-

цесс познания приближается к поисковой, исследовательской деятель-

ности. Возможна также комбинация методов мозговой атаки и лекции-

дискуссии с разбором практических ситуаций.  

Данный конспект заставляет следить за преподавателем, не про-

сто записывать, а делать выводы. Не теряется материал, обязательный 

к конспектированию, и наоборот, менее важные факты не записывают-

ся. Конспект удобен для прочтения и подготовки, так как напечатан и 

уже структурирован. 

Недостатком методики выступает необходимость кропотливой 

работы преподавателя по подготовке и переработке материалов, фор-

мулированию, приданию лекции стройности и согласованности, кроме 

того, значительные материальные ресурсы уходят на распечатку вкле-

ек. 

2) Расширение наглядности лекционных занятий и их направ-

ленности на формирование практических навыков. 

При этом наглядность не только способствует более успешному 

восприятию и запоминанию материала, позволяет активизировать ум-

ственную деятельность, но задействует эмоциональную сферу, повы-

шая интерес обучающихся к предмету. Занятия с использованием эле-

ментов визуализации расширяет малоиспользуемые каналы восприя-

тия, учат преобразовывать устную и письменную информацию в визу-

альную форму и наоборот, формирует профессиональное мышление за 

счет выделения наиболее существенных элементов. Более того, сопро-

вождаемый аудиовизуальными примерами материал уже сам по себе 

выступает будущей моделью профессионального поведения. 

Ряд тем («Бухгалтерский баланс и бухгалтерские счета», «Спе-

циальные налоговые режимы» и проч.) практически невозможно доне-

сти полноценно без визуализации. И здесь использование технических 

средств позволяет включить элементы наглядности, проблемной ситу-

ации, системной подачи материала, наладить обратную связь с обуча-

ющимися. 

С целью получения практических навыков финансового и доку-

ментального анализа мы используем демонстрацию он-лайн инстру-
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ментов («Финансовый анализ онлайн» (http://www.itfinans.ru), «Ваш 

финансовый аналитик» (http://www.audit-it.ru/finanaliz/index.php) и т.п.) 

изучения состояния предприятия и выявления злоупотреблений и пра-

вонарушений по материалам отчетности и имеющимся экономическим 

данным. Впоследствии по этим темам проводится лабораторная работа, 

где обучающиеся на основе данных финансовой отчетности самостоя-

тельно выделяют симптомы противоправной деятельности, формируют 

версии злоупотреблений, а также значительно сужают круг поиска до-

казательств. 

Важное значение имеет демонстрация на экране учетных и дока-

зательственных возможностей «1-С Предприятие», сравнение финан-

сового учета на основе Положений бухгалтерского учета и Междуна-

родных стандартов финансовой отчетности и проч. 

Значительное повышение интереса вызывает приведение кон-

кретных схем рейдерских захватов, маскировки хищений, незаконного 

уклонения от уплаты налогов. При этом следует указывать средства 

выявления указанных нарушений и приводить конкретные факты су-

дебной практики о привлечении виновных к ответственности. 

Достаточно интересны для обучающихся конкретные схемы хи-

щения, замещения активов, обналичивания и отмывания денежных 

средств, трансфертного ценообразования и проч. 

В целом, использование указанных методик создает системное 

восприятие содержания дисциплин, способствует их глубокому усвое-

нию, дает практические навыки правоохранительной деятельности, 

повышает интерес к дисциплине, что способствует повышению эффек-

тивности образовательного процесса. 
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