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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы нормативного 

регулирования вопроса получения государственными служащими подарков от физических 

и юридических лиц. В статье проанализированы термины «подарок», «взятка», их соот-

ношение с точки зрения законодательства, осуществлен анализ различных ситуаций, да-

на правовая оценка действиям участников, взаимосвязанных в связи с получением госу-

дарственным служащим подарков. Основной мыслью выступает утверждение о том, 

что при оценке статуса переданной государственному служащему вещи главенствую-

щую роль играет наличие возможности со стороны государственного служащего в 

предоставлении в отношении дарителя определенных преференций в ходе исполнения 

своих должностных обязанностей. Исследование основано на анализе законодательства, 

инструктивных материалов по изучаемому вопросу, разработанных федеральными мини-

стерствами и ведомствами в рамках их компетенций. 

Ключевые слова: государственный служащий, противодействие коррупции, запреты, 

связанные с государственной службой, подарок, протокольное мероприятие. 

 

Вопрос получения государственными 

служащими подарков от юридических и 

физических лиц является одним из самых 

спорных и неоднозначных вопросов, ка-

сающихся прохождения государственной 

службы. Это связано прежде всего с тем, 

что на данный момент отсутствует законо-

дательное определение понятия подарок, 

результатом чего является крайне разно-

образная интерпретация или по крайней 

мере попытка интерпретации данного по-

нятия.  

Вручая подарок государственному слу-

жащему, даритель должен быть свободен 

от каких-либо притязаний на ответные 

действия со стороны одаряемого. Иначе, 

если, например, даритель рассчитывает на 

встречную благодарность со стороны гос-

ударственного служащего, которая может 

быть выражена в виде определенных дей-

ствий или бездействия, переданная граж-

данскому служащему вещь теряет статус 

подарка, становясь взяткой. Так же важ-

ным моментом является добровольность 

передачи подарка. Иначе, если акту даре-

ния предшествует намёк со стороны госу-

дарственного служащего на возможность 

или, что еще хуже, на необходимость по-

дарка, данное действие фактически стано-

вится вымогательством, а переданная вещь 

не может считаться подарком.  

Часто под видом вручения подарка гос-

ударственному служащему прячется заву-

алированная форма взятки, тем более, если 

передаче подарка предшествовало выпол-

нение определенных действий в интересах 

«дарителя» или связанного с ним лица. 

Меры, направленные на ограничение по-

ощрения в виде подарков лицам, замеща-

ющих государственные и муниципальные 

должности, а также государственным и 

муниципальным служащим, являются од-

ним из действенных мер профилактики 

коррупционных правонарушений. Акту-

альность данного вопроса не вызывает со-

мнений.  

В настоящее время действует общее 

правило, в соответствии с которым лицам, 

замещающим государственные должности 

Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации, а также муниципаль-

ные должности, государственным и муни-

ципальным служащим запрещено полу-
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чать от физических лиц и юридических 

лиц подарки [1]. 

Недопустимо, что важно, получение 

подарков в связи с должностным положе-

нием или с исполнением служебных обя-

занностей [2]. 

В то же время Гражданским кодексом 

Российской Федерации предусмотрено ис-

ключение из данного правила – государ-

ственные служащие имеют право на полу-

чение обычных подарков, стоимость кото-

рых не превышает 3 тыс. руб. При этом 

запрет не действует, когда происходит да-

рение в связи с протокольными мероприя-

тиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями. 

Подарки стоимостью выше указанной 

суммы признаются федеральной, регио-

нальной или муниципальной собственно-

стью [3]. 

Должностные лица в принципе не могут 

получать подарки, кроме как на официаль-

ных мероприятиях. Это исключение, в 

свою очередь имеет ряд дополнительных 

ограничений. Так, Правительство Россий-

ской Федерации специальным Типовым 

положением установило правило, согласно 

которому государственные и муниципаль-

ные служащие, в течение трех рабочих 

дней с момента получения подарка или 

возвращения из командировки должны 

уведомить нанимателя обо всех случаях 

получения подарка, а также сдать соответ-

ствующий подарок. 

Подарки стоимостью, не превышающим 

3 тыс. руб., подлежат возврату государ-

ственному служащему. При стоимости по-

дарка, подтверждаемой документально 

или экспертно, выше 3 тыс. руб. или если 

его стоимость определить невозможно, он 

останется у нанимателя. При этом госу-

дарственный служащий имеет право его 

выкупить. Не выкупленный подарок мо-

жет быть использован в целях обеспечения 

деятельности государственного органа. В 

случае, если выяснится нецелесообраз-

ность использования подарка в деятельно-

сти государственного органа, подарок 

подлежит реализации на торгах. Подарки, 

не реализованные на торгах, передаются в 

благотворительную организацию, либо 

подлежат уничтожению. Исключением из 

указанных правил являются канцелярские 

принадлежности, цветы, а также ценные 

подарки, врученные в качестве поощрения 

или награды [4]. 

Подарки, полученные государственным 

служащим вне официальных мероприятий, 

оцениваются как незаконно полученные. 

Такие ситуации создают условия для кон-

фликта интересов, в результате чего госу-

дарственный служащий может быть при-

влечен к ответственности, в том числе в 

виде увольнения в связи с утратой 

доверия [5]. И более того в случае, если 

подарок расценивается как взятка, долж-

ностное лицо могут привлечь к уголовной 

ответственности. 

Таким образом, не рекомендуются 

должностным лицам получать подарки 

или вознаграждения в том числе на лич-

ных торжественных мероприятиях от сво-

их друзей или связанных с ними людей, 

которые одновременно являются лицами, в 

отношении которых чиновники непосред-

ственно осуществляют функции государ-

ственного управления. Уточняется, что 

прием и таких подарков может скомпро-

метировать их получателей и повлечь воз-

никновение сомнений в их честности, бес-

пристрастности и объективности. 

Подводя итог, необходимо сделать вы-

вод о несовершенстве запрета на получе-

ние государственными служащими подар-

ка и непоследовательности позиции зако-

нодателя, который стремится создать 

условия для эффективного противодей-

ствия коррупции. 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(ред. от 7 октября 2022 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

27.12.2022).  

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (ред. от 5 декабря 2022 г.) // Официальный интернет-

http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/70557294/ba00a1904acad7838ee1c6148bf4debe/#block_1000
http://base.garant.ru/70557294/ba00a1904acad7838ee1c6148bf4debe/#block_1000


8 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

портал правовой информации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 27.12.2022). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-

ФЗ (ред. от 01.07.2021) (изм. от 08.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. 

Ст. 410. 

4. Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприяти-

ями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-

ции» (ред. от 12.05.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

27.12.2022). 

5. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (ред. от 5 декабря 2022 г.) // Официальный интернет-

портал правовой информации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 27.12.2022). 

6. Дорохова Е.А. Подарок не станет взяткой, если его передать в собственность госу-

дарства! // Оплата труда в бюджетном учреждении: бухгалтерский учет и налогообложе-

ние. – 2010. – №5. – С. 18-26. 

7. Зайков Д.Е. Проблемы правового регулирования антикоррупционных отношений, 

связанных с получением подарков работниками военных организаций // Право в Воору-

женных Силах. – 2014. – № 5. 

8. Зрелов А. Запрещенные и легальные подарки // Налоговый вестник. – 2013. – №11. – 

С. 60-74. 

9. Мурашкин И.Ю. Проблемы реализации антикоррупционного законодательства о по-

дарках // Российская юстиция. – 2016. – №9. – С. 43-45. 

10. Рубцова Т.И. Организация встреч с иностранными партнерами: рекомендации по 

дарению подарков // Российский внешнеэкономический вестник. – 2011. – №12. – С. 72-

88. 

11. Могут ли госслужащие получать подарки? // Азбука права: электрон. журн. – 2022. 

– [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

 

 

  



9 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

ON THE ISSUE OF PROHIBITION IN PUBLIC SERVICE IN RECEIVING A GIFT 

 

K.A. Abdrakhimova, Student 

I.R. Aminov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Ufa University of Science and Technology 

(Russia, Ufa) 
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Аннотация. В статье будут рассмотрены проблемы возмещения судебных расходов, 
связанных с рассмотрением дел в арбитражном суде. Проведен анализу отдельных по-
ложений действующего законодательства, регулирующих порядок взыскания судебных 
издержек, сравнение разных точек зрения, касающихся понимания данного вида расходов. 

Ключевые слова: судебные расходы, судебные издержки, чрезмерные расходы, юриди-
ческая помощь, расходы на услуги представителя в суде, затраты, денежные средства. 

 

По общим правилам, основываясь нор-
мами Конституции РФ, каждому гаранти-
рована судебная защита его прав и свобод, 
а также возможность обратиться в органы 
за предоставлением юридической помощи. 
Но, как и все услуги, например, одной из 
которой является услуги представителя в 
суде, совершаются за определенную плату, 
за исключением некоторых случаев, 
предусмотренных прямо в законе, поэто-
му, как и физическое лицо, так и юридиче-
ское лицо вынуждены нести судебные 
расходы по защите своих прав и свобод. 

В целом, институт взыскания судебных 
издержек в арбитражном процессе важен, 
он обычно выступает в качестве баланса 
между сторонами спора, играет роль барь-
ера при осуществлении права на судебную 
защиту. В научной литературе справедли-
во отмечается, что судебные расходы в 
гражданском и арбитражном судопроиз-
водстве направлены на решение проблемы 
частичного возмещения государству рас-
ходов, понесенных при содержании и под-
держании в рабочем состоянии судебной 
системы, и недопущения необоснованных 
жалоб в суды. 

Ключевым источником, регулирующим 
судебные расходы, является Арбитражный 
кодекс Российской Федерации (АПК РФ). 
Именно в АПК РФ включено множество 
отсылочных норм, связанных с судебными 
расходами. Согласно ст. 101 АПК РФ, су-
дебные расходы – это судебные издержки 
и государственная пошлина. Также о 

взыскании судебных расходов утверждено 
Постановление Пленума ВС РФ от 
21.01.2016 г. № 1 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о возмеще-
нии издержек, связанных с рассмотрением 
дела» (далее – Постановление Пленума ВС 
РФ №1), но, несмотря на это, на тему о 
расходных обязательствах в суде продол-
жает подниматься много вопросов. 

Судебные издержки, понесенные лица-
ми, участвующими в деле, подлежат воз-
мещению при определенных обязательных 
условиях, например, при принятии судеб-
ного акта в пользу одной из сторон. Важен 
тот факт, что она фактически несет расхо-
ды на оплату услуг представителя, нали-
чие причинно-следственной связи между 
расходами и предметом конкретного су-
дебного спора и соблюдение разумных 
пределов присужденной компенсации. Их 
оценка учитывает такие факторы, как 
сложность, характер и категория спора, 
продолжительность подготовки к его рас-
смотрению, объем доказательств, характер 
и объем предоставленной юридической 
помощи, а также степень участия предста-
вителя в разрешении спора [2]. 

Вопрос о существовании причинно-
следственной связи между производствен-
ными затратами и предметом конкретного 
спора остается актуальным. Так, в судеб-
ной практике нередко встречаются случаи, 
когда соглашение на оказание юридиче-
ский помощи, заключенное истцом, не 
может подлежать взысканию с ответчика в 
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связи с тем, что предметом соглашения 
является представление интересов в связи 
с обжалованием решения суда, но не в свя-
зи с обжалованием судебного акта ответ-
чиком. Следовательно, поскольку, откло-
нение апелляции ответчика не может быть 
связано с правовой позицией истца, расхо-
ды, понесенные истцом в этой части, не 
могут быть возмещены с ответчика [3]. 

В Постановлении Пленума ВС РФ №1 
разъясняются основные моменты порядка 
и особенностей взыскания судебных из-
держек, оставив при этом ряд достаточно 
важных и волнующих профессиональное 
сообщество положений и вопросов без от-
вета. Также, Верховный Суд указал, что к 
судебным издержкам относятся расходы, 
которые понесены лицами, участвующими 
в деле, включая третьих лиц, что перечень 
судебных издержек, предусмотренный 
АПК РФ не является исчерпывающим и 
что расходы, понесенные истцом, заявите-
лем в связи с необходимостью соблюдения 
обязательного претензионного порядка, 
предусмотренного законом или договором, 
а также в связи с собиранием доказа-
тельств до предъявления искового заявле-
ния, заявления в суд, могут быть признаны 
судебными издержками, если несение та-
ких расходов было необходимо для реали-
зации права на обращение в суд и собран-
ные до предъявления иска доказательства 
соответствуют требованиям относимости, 
допустимости.  

Также, расходы на оплату услуг пред-
ставителя, понесенные лицом, в пользу 
которого принят судебный акт, взыскива-
ются судом с другого лица, участвующего 
в деле, в разумных пределах, при этом ра-
зумными следует считать такие расходы 
на оплату услуг представителя, которые 
при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимаются за аналогичные услуги [4]. Суд 
указал, что при определении разумности 
могут учитываться: объем заявленных 
требований, цена иска, сложность дела, 
объем оказанных представителем услуг, 
время, необходимое на подготовку им 
процессуальных документов, продолжи-
тельность рассмотрения дела и другие об-
стоятельства. При этом, как указал суд, 
разумность судебных издержек на оплату 
услуг представителя не может быть обос-

нована известностью представителя лица, 
участвующего в деле. 

Таким образом, установленный в По-
становлении Пленума ВС РФ № 1 крите-
рий разумности, при определении суммы 
взыскиваемых судебных издержек, в част-
ности расходов на представителя, ставится 
в зависимость от объема заявленных тре-
бований, цены иска, сложности дела, объ-
ема оказанных представителем услуг, вре-
мени, необходимого на подготовку им 
процессуальных документов, продолжи-
тельности рассмотрения дела, а также 
суммы расходов, которые при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимаются за ана-
логичные услуги в месте (регионе), в кото-
ром они фактически оказаны. При этом, 
точных градаций и диапазонных показате-
лей (от и до), определяющих стоимость 
услуг представителя в зависимости от объ-
ема заявленных требований, цены иска, 
объема оказанных представителем услуг, 
времени, необходимого на подготовку им 
процессуальных документов, а также кри-
териев, определяющих сложность дела и 
разделяющих легкие дела, от средних и 
сложных дел Постановление Пленума ВС 
РФ № 1 не содержит. 

Подводя итог всему вышесказанному, 
следует отметить, что в настоящее время 
существует множество пробелов, неточно-
стей и недостатков в законодательстве, ре-
гулирующем взыскание судебных расхо-
дов, что имеет прямое отношение к отсут-
ствию единообразия судебной практики по 
данной категории споров. Представляется 
целесообразным установить в норматив-
ных правовых актах точные градации и 
диапазоны показателей, определяющие 
стоимость услуг представителя в зависи-
мости от объема поданных претензий, це-
ны судебного разбирательства, объема 
услуг, предоставляемых представителем, 
времени, необходимого для подготовки 
претензий, процессуальные документы, а 
также критерии, которые определяют 
сложность дела и отделяют легкие дела от 
средних и сложных дел. Это позволило бы 
создать открытую и прозрачную систему 
расчета судебных издержек и стандарти-
зировать судебную практику по данной 
категории споров. 
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Аннотация. В статье анализируется возможность упорядочивания и систематиза-

ции форм предпринимательского законодательства для применения в сфере хозяйствен-

но-экономической деятельности. Также проанализированы подходы к вопросу о создании 

единого Кодекса, рассмотрена аргументация представителей разных точек зрения, про-

веден анализ проблем, препятствующих проведению кодификации предпринимательского 

права, раскрыты особенности кодификации предпринимательского права. В заключении 

делается вывод о целесообразности кодификации предпринимательского права.  

Ключевые слова: предпринимательское право, предпринимательская деятельность, 

предпринимательский кодекс, субъекты хозяйственно-экономической деятельности, ко-

дификация. 

 

Значение предпринимательской дея-

тельности в современном мире трудно пе-

реоценить, поскольку именно оригиналь-

ные идеи бизнесменов, их творческие и 

организационные способности существен-

ным образом меняют нашу действитель-

ность. Развитие предпринимательской де-

ятельности способствует не только созда-

нию новых рабочих мест, пополнению 

государственного бюджета, но и внедре-

нию в нашу повседневную жизнь высоких 

технологий. Современный предпринима-

тель способен производить товары, оказы-

вать услуги, выполнять работы. Таким об-

разом, сфера предпринимательской актив-

ности расширяется, значение бизнеса в 

жизни современного общества возрастает. 

Все это объясняет повышенный интерес 

исследователей к вопросам, связанным с 

правовым регулированием предпринима-

тельской деятельности [5]. 

В настоящее время, очевидно, что юри-

дические знания о том, как устроен и 

функционирует бизнес, нужны специали-

стам самых разных отраслей, в связи, с 

чем соответствующие дисциплины вводят-

ся в образовательные программы высших 

учебных заведений.  

При этом вопрос о признании предпри-

нимательского права самостоятельной от-

раслью права остается дискуссионным до 

сих пор. Отметим, что он тесно связан с 

проблемой признания комплексных отрас-

лей права в целом. Так, в научной среде 

встречается точка зрения, согласно кото-

рой предпринимательское право нельзя 

рассматривать как самостоятельную от-

расль права. Например, А.Е. Суханов яв-

ляется представителем дуалистического 

подхода и предлагает регламентировать 

отношения в сфере бизнеса нормами 

гражданского и административного пра-

ва [6]. 

В.Ф. Попондопуло также отрицает 

необходимость выделения предпринима-

тельского права в отдельную отрасль и 

считает, что предпринимательское право 

является подотраслью гражданского пра-

ва [7]. 

Вместе с тем набирает последователей и 

позиция о целесообразности признания 

предпринимательского права обособлен-

ной интегрированной отраслью права. В 

частности, о комплексном характере пред-

принимательского права пишут 

Е.П. Губин, П.Г. Лахно, И.В. Ершова и др. 

В поддержку приведенного выше мнения 

можно привести следующие аргумен-

ты [10, 11]. 

Во-первых, в современном мире проис-

ходит бурное развитие экономики, появ-

ляются все новые виды предприниматель-

ской деятельности, стремительно меняют-

ся условия ее осуществления. В связи с 
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этим существенно увеличивается массив 

правовых норм, регулирующих обще-

ственные отношения, которые складыва-

ются в сфере осуществления предприни-

мательской деятельности.  

Во-вторых, какая-либо базовая отрасль 

права в отдельности не может учесть спе-

цифику и полностью урегулировать пред-

принимательскую деятельность, поскольку 

ограничена своим качественно однород-

ным предметом и специфическим методом 

правового регулирования. Например, рас-

пространенное мнение о том, что пред-

принимательская деятельность полностью 

урегулирована гражданским правом, пред-

ставляется несостоятельным, поскольку 

нормы гражданского законодательства не 

могут установить правовые основы взаи-

модействия предпринимателей с государ-

ственным органами. Вместе с тем каждый 

хозяйствующий субъект в своей деятель-

ности сталкивается с различными прояв-

лениями государственного регулирования 

экономики. В связи с этим порядок взаи-

модействия должен быть урегулирован 

надлежащим образом хотя бы для того, 

чтобы минимизировать такое явление, как 

коррупция, и сбалансировать частные ин-

тересы предпринимателей и публичные 

интересы государства и общества в целом. 

Общественные отношения, связанные с 

деятельностью предпринимателей, долж-

ны быть урегулированы нормами как 

гражданского, так и административного 

права. В этом и проявляется комплексный 

характер предпринимательского права.  

В-третьих, как представляется, в насто-

ящее время вполне возможно определить 

круг общественных отношений, которые 

входят в предмет такой комплексной от-

расли, как предпринимательское право. 

Предмет предпринимательского права 

сочетает в себе начала частного и публич-

ного права. Так, гражданским правом в 

настоящее время урегулированы вопросы, 

связанные с заключением предпринимате-

лями гражданско-правовых договоров. В 

научной и учебной литературе для их обо-

значения даже используется специальный 

термин «предпринимательские договоры». 

Вместе с тем отношения, которые склады-

ваются в процессе государственного регу-

лирования предпринимательской деятель-

ности, по существу являются администра-

тивно-правовыми [5].  

Наиболее ярко специфика предмета 

предпринимательского права проявляется 

в отношениях, которые формируют орга-

низационные и имущественные условия 

для осуществления предпринимательской 

деятельности. К ним причисляют, напри-

мер, общественные отношения, возника-

ющие в ходе создания, реорганизации и 

ликвидации хозяйствующих субъектов. 

Если представить себе процесс создания 

юридического лица, то в нем можно выде-

лить как гражданско-правовые начала (вы-

бор организационно-правовой формы, 

формирование капитала), так и админи-

стративные аспекты (государственная ре-

гистрация, лицензирование). Таким обра-

зом, можно констатировать, что граждан-

ско-правовые и административные начала 

тесно переплетаются в сфере правовой ре-

гламентации предпринимательской дея-

тельности [12].  

Предпринимательское законодательство 

– это совокупность нормативно-правовых 

актов, характеризующих нормы различных 

отраслей права. Так как предприниматель-

ское право включает в себя комплекс 

частных и публичных правоотношений в 

предпринимательской сфере необходимо 

обязательное наличие правового регулято-

ра. В научных работах цивилистов можно 

наблюдать идею о введении Предприни-

мательского кодекса, данную идею коди-

фикации российского предприниматель-

ского права поддерживают Н.И. Веденин и 

В.С. Мартемьянов [7]. 

В настоящее время в предприниматель-

ском праве функции такого акта в первую 

очередь выполняет Гражданский кодекс 

РФ, а по возникновению определенных 

общественных отношений в предпринима-

тельской деятельности подключаются дру-

гие нормативно-правовые акты правового 

регулирования. Главным критерием в об-

разовании предпринимательского законо-

дательства должна быть сфера предпри-

нимательской деятельности, в которой со-

держится две группы общественных от-

ношений: отношения между государ-

ственными органами власти и субъектами 
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предпринимательского права (вертикаль-

ные); отношения межу субъектами пред-

принимательского деятельности (горизон-

тальные). Кроме того, введение предпри-

нимательского кодекса существенно 

усложнит хозяйственное законодатель-

ство: в процессах правотворчества и пра-

воприменения придется согласовывать 

общие нормы Гражданского кодекса РФ с 

положениями и правилами специальных 

предпринимательских законов. А общие 

законы для того и создаются, чтобы быть 

актуальными для регулирования отноше-

ний в самых разных сферах общественной 

жизни [5]. 

Концепцию комплексности исследуе-

мой отрасли трудно признать убедитель-

ной и научно обоснованной.  

Во-первых, кодификации могут подле-

жать только отрасли права, обладающие 

собственными предметом и методом. 

Во-вторых, совокупность образующих 

систему взглядов на понятие комплексной 

отрасли права весьма неоднозначна и во 

многом противоречива.  

Можно согласиться с комплексным ха-

рактером правового акта, но не отрасли, 

признать хозяйственно-экономическую 

деятельность предметом одной из публич-

ных, а не комплексных отраслей права.  

По нашему мнению, нецелесообразно 

предложение ряда цивилистов собрать все 

нормативные акты, регламентирующие 

хозяйственно- экономическую деятель-

ность, в единый кодифицированный доку-

мент. Это связано со следующими факто-

рами [6]:  

- регулирование отношений выделяется 

в особую отрасль права только в случае 

наличия у них специфики, уникального 

предмета и метода;  

- у гражданско-правовых норм и норм 

хозяйственного права предмет регламен-

тирования тождественен, создание для не-

го специального регулирования лишь по-

способствует дублированию сущностей;  

- понимая предпринимательское право в 

качестве элемента гражданского права, 

считаем, что если перенести из Граждан-

ского кодекса РФ часть норм в новый ко-

дифицированный документ, это нарушит 

установившийся порядок гражданско-

правового регламентирования, станет пре-

пятствием для специфического действия 

права в ходе преодоления пробелов в нор-

мах Гражданского кодекса РФ, устанавли-

вающих порядок взаимодействия участни-

ков предпринимательских правоотноше-

ний;  

- единый кодекс нарушит механизмы 

функционирования права, так как многие 

нормы будут удалены из тех законов, ко-

торыми привык пользоваться правоприме-

нитель; 

- современное отечественное предпри-

нимательское законодательство эффектив-

но урегулировано на сегодняшний день и 

соответствует российским правовым тра-

дициям. 

Таким образом, правовая база регули-

рования предпринимательских правоот-

ношений в России достаточно организова-

на. В нее входят: Конституция РФ, Граж-

данский кодекс РФ, принятые в его разви-

тии специальные нормативно-правовые 

акты, которые регулируют, в том числе 

предпринимательскую деятельность, Фе-

деральные законы: «Об акционерных об-

ществах», «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», «О государственных и 

муниципальных унитарных предприяти-

ях», «О банках и банковской деятельно-

сти», «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», «О финансовой 

аренде (лизинге)» и другие.  

Несмотря на многие пробелы в законо-

дательстве система регулирования пред-

принимательского права функционирует и 

значительно выполняет свою работу. Со-

здание Предпринимательского кодекса на 

современном этапе нецелесообразно, так 

как в результате дуализма правового регу-

лирования экономики произойдет затруд-

нение в установлении границ сферы дей-

ствия гражданского и предприниматель-

ского права. Конечно, предприниматель-

ское законодательство нуждается в совер-

шенствовании, потому что сфера предпри-

нимательской деятельности динамична, но 

данные процессы обязаны протекать в 

рамках существующей модели. 

  



16 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

Библиографический список1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках 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, от 01.07.2020 № 1-ФЗ) // Собрание законодательства 

РФ. 2020. № 31. Ст. 39.  

2. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание законода-

тельства РФ. 2007. № 31. Ст. 4006.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

4. Антонова, Д.П. Правовое регулирование предпринимательства в Российской Феде-

рации // Актуальные проблемы публичного и частного права в контексте современных 

процессов реформирования законодательства: Сборник материалов Всероссийской науч-

но-практической конференции, Чебоксары, 23 ноября 2019 года. – Чебоксары: Чебоксар-

ский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной ор-

ганизации высшего образования Центросоюза Российской Федерации Российский универ-

ситет кооперации, 2021. – С. 16-20. 

5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: учебник / 

И.В. Ершова, Е.Е. Енькова, О.А. Тарасенко, Е.В. Трофимова. – Москва: Общество с огра-

ниченной ответственностью «Проспект», 2023. – 224 с. 

6. Кирин, А.А. О кодификации предпринимательского права // Молодой ученый. – 

2017. – № 38 (172). – С. 79-82. 

7. Коммерческое (предпринимательское) право. В 2 т. / под ред. В.Ф. Попондопуло. – 5-

е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 476 с. 

8. Овинников, В.А. Актуальные проблемы кодификации предпринимательского зако-

нодательства в России // Наука и образование в современном обществе: актуальные во-

просы и инновационные исследования: сборник статей IV Международной научно-

практической конференции, Пенза, 15 сентября 2021 года. – Пенза: Наука и Просвещение, 

2021. – С. 70-74. 

9. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса / Под ред. 

И.В. Ершова. – Москва: Проспект, 2018. – 848 с. 

10. Предпринимательское право Российской Федерации / Под ред. Е.П. Губина, 

П.Г. Лахно. – Москва: Норма: Инфра-М, 2017. – 992 с. 

11. Самойленко Е.Н. Проблемы кодификации российского предпринимательского пра-

ва / Е.Н. Самойленко, И.А. Федченко // Интеллектуальный потенциал XXI века: материа-

лы Международной (заочной) научно-практической конференции/ под общей редакцией 

А.И. Вострецова, София, 2018. – Нефтекамск, 2018. – С. 175-178. 

12. Халеев, А.М. Предпринимательская деятельность: особенности правового регули-

рования // Глобальные и локальные тренды в управлении, экономике, юриспруденции: 

Материалы XIX Международной научно-практической конференции. В 4-х томах, Ли-

пецк, 27 апреля 2022 года/ Под общей редакцией Н.В. Лебедева. Том 3. – Воронеж: Авто-

номная некоммерческая организация по оказанию издательских и полиграфических услуг 

«НАУКА-ЮНИПРЕСС», 2022. – С. 549-552. 

  



17 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

THE PROBLEM OF CODIFICATION OF BUSINESS LAW 

 

E.B. Balyakin, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

E.R. Nabieva, Student 

Ufa University of Science and Technology 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The article analyzes the possibility of ordering and systematization of business leg-

islation in order to give it forms convenient for use in the field of economic activity. The ap-

proaches to the issue of creating a single Code are also analyzed, the argumentation of repre-

sentatives of different points of view is considered, the analysis of problems hindering the codifi-

cation of business law is carried out, the features of the codification of business law are dis-

closed. In conclusion, the conclusion is made about the expediency of codification of business 

law.  

Keywords: business law, business activity, business code, subjects of economic activity, codi-

fication. 

  



18 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ  

ТОВАРНОГО ЗНАКА 

 

А.А. Банит, студент 

А.А. Великий, студент 

А.В. Чижикова, ст. преподаватель 

Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова 

(Россия, г. Новороссийск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-12-1-18-20 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы, не теряющие своей актуально-

сти спустя года, в вопросе правового регулирования защиты товарного знака. В статье 
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В законодательстве Российской Феде-

рации товарным знаком признаётся обо-

значение, применяемое для индивидуали-

зации товаров, работ и услуг юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Существуют разные виды товарных зна-

ков. Так зарегистрированным товарным 

знаком может быть:  

– словесное обозначение; 

– графическое обозначение;  

– комбинированное обозначение; 

– объёмное обозначение;  

– звуковое обозначение.  

Регистрация товарного знака является 

важным средством его защиты. Игнорируя 

данную процедуру, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели не мо-

гут воспользоваться предусмотренными 

законодательством мерами в случае реги-

страции недобросовестными лицами то-

варных знаков на их имя. Именно с мо-

мента государственной регистрации то-

варный знак подлежит охране. 

Как правило, незаконно используются 

общеизвестные товарные знаки, т.е. те, ко-

торые широко известны и популярны в 

одном или нескольких государствах. Это 

связано с тем, что потребители узнают то-

вары, отмеченные общеизвестным товар-

ным знаком, связанным с конкретным 

производителем и качеством продукции. 

Нарушители получают огромную прибыль 

от продажи товаров с незаконным исполь-

зованием таких товарных знаков. 

Иногда возникают проблемы, связанные 

с поздней регистрацией производителями 

товарных знаков, которые впоследствии 

становятся общеизвестными. Третье лицо 

регистрирует знак, используемый изгото-

вителем, который своим трудом «раскру-

чивает» его и делает общеизвестным, за-

тем владелец знака также подает заявку на 

государственную регистрацию. В таком 

случае образуются сложности: во-первых, 

доказать, что знак известен многим и что 

регистрация первого субъекта недействи-

тельна и является злоупотреблением. 

Еще одна проблемная ситуация, возни-

кающая при регистрации товарного знака, 

именуется в литературе как «размывание» 

товарного знака, т.е. регистрация сходного 

или аналогичного до степени смешения 

товарного знака, но для идентификации 

другого вида товаров и услуг. 

При регистрации товарного знака про-

изводится проверка на наличие сходных 

или аналогичных товарных знаков. При 

сравнении зарегистрированных обозначе-

ний учитываются заявленные и зареги-

стрированные товарные знаки, относящие-

ся к однородной продукции. 
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Совершенно верно, что аналогичные 

товары должны маркироваться знаком, до-

пускающим возможность «размывания» 

товарного знака. 

Следующая проблема касается торговли 

товарными знаками. 

Имеются многочисленные случаи реги-

страции товарных знаков, идентичных или 

сходных до степени смешения с иностран-

ными компаниями, планирующими выход 

на российский рынок с целью принужде-

ния их к покупке товарных знаков, кото-

рые на законных основаниях используются 

компаниями за пределами России. Для 

предотвращения подобных злоупотребле-

ний были заключены многосторонние 

международные договоры, наиболее важ-

ным из которых является Мадридский до-

говор 1891 г. о международной регистра-

ции знаков. Это соглашение направлено на 

преодоление принципа территориальности 

при охране товарных знаков. Суть этого 

соглашения заключается в том, что товар-

ный знак, зарегистрированный в Между-

народном бюро интеллектуальной соб-

ственности, получает такую же охрану в 

странах-участницах соглашения, как если 

бы он был заявлен непосредственно там 

(статья 1, пункт 4). Если товарный знак 

зарегистрирован только в одной стране, он 

не будет иметь правовой охраны в других 

странах. Это связано с тем, что одна из 

обязательных характеристик товарного 

знака – новизна – является относительной, 

а не абсолютной. 

Конфликты между товарным знаком и 

доменным именем также могут вызвать 

проблемы с торговлей товарными знаками 

в Интернете. Закон запрещает использова-

ние зарегистрированных товарных знаков 

в доменном имени. Должно быть доказано, 

что доменное имя сходно до степени сме-

шения с товарным знаком, зарегистриро-

ванным на имя лица, не являющегося вла-

дельцем дома. В известном деле о домен-

ном имени и торговой марке «Продавец» 

эти факты были доказаны следующим об-

разом. Для доказательства сходства до 

степени смешения использовались одно-

временно три подхода: транслитерация, 

указанная при регистрации в рамках Мад-

ридского соглашения и Протокола; ссылка 

на ранее рассмотренные споры о трансли-

терации японских знаков товарных знаков; 

логии статистики сервера, указывающие, 

что большинство посетителей используют 

транслитерацию «kommersant», чтобы по-

пасть на сайт. На недобросовестность от-

ветчика указывали предоставленные ист-

цом документы, подтверждающие реги-

страцию ответчиком ряда доменных имен, 

содержащих зарегистрированные товар-

ные знаки третьих лиц и предложение их к 

продаже, пассивное удержание доменного 

имени. 

Согласно действующему законодатель-

ству, товарный знак и фирменное наиме-

нование не могут быть зарегистрированы 

одновременно. 

На практике не только фирменное 

наименование проходит проверку на иден-

тичные товарные знаки, но и товарный 

знак не проверяется на наличие сходных 

фирменных наименований в момент его 

регистрации, поэтому вероятность нали-

чия идентичных товарных знаков и фир-

менных наименований, принадлежащих 

разных лиц чрезвычайно высока. И если 

владелец товарного знака может оспорить 

регистрацию товарного знака после реги-

страции товарного знака, шансы владельца 

товарного знака защитить свои интересы 

очень ограничены. Во избежание такого 

конфликта интересов владельцу торговой 

марки рекомендуется также зарегистриро-

вать ее в качестве товарного знака. 

Таким образом, вопрос охраны товарно-

го знака таможенными органами России 

является актуальным в современную эпо-

ху. Закон предоставляет правообладателям 

широкие возможности для защиты своих 

исключительных прав на товарные знаки, 

включая возможность выбора между тем 

или иным способом защиты. 

С вступлением в силу части IV Граж-

данского кодекса Российской Федерации в 

2008 году решились многие вопросы, каса-

тельно правового регулирования практики 

использования товарного знака.  Но, на 

данный момент данная часть закона не 

охватывает и не регулирует все поднятые 

вопросы. Одной из слабых сторон является 

практика использования товарных знаков 

правоохранительными органами. Можно 
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выделить несколько основных проблем в 

вопросе правового регулирования товар-

ных знаков: процесс защиты прав право-

обладателя на товарный знак, используе-

мый в интернете, невозможность оказания 

юридической помощи и защиты опреде-

ленному товарному знаку на основании 

решения суда, слабое регулирование от-

ношений между сторонами, возникших на 

основе лицензионного соглашения о то-

варных знаках. В части IV Гражданского 

кодекса Российской Федерации должны 

быть усилены положения о регулировании 

процесса защиты товарного знака в раз-

личных ситуациях. Должны быть допол-

нены и усовершенствованы статьи. 

Например, в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации не содержатся товар-

ные знаки такого типа, как сертифициро-

ванные знаки, зарегистрировать товарный 

знак в качестве цветного знака нет воз-

можности. Отсутствует статья, регулиру-

ющая права владельца товарного знака, 

при его нарушении в интернете. Суще-

ствует необходимость изменения и допол-

нения данного механизма в Гражданском 

кодексе РФ. Необходимо внести правила 

по сертификации товарного знака, таким 

образом можно внести определенную 

трактовку понятия товарного знака в 

Гражданский кодекс, такую как: «серти-

фицированный товарный знак, утвержден-

ный владельцем товарного знака». Расши-

рить положения о качестве, точности и ха-

рактеристиках данного понятия. 
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Ключевые слова: самозащита, самоуправство, пределы самозащиты, злоупотребле-

ние правом на самозащиту, гражданское право, правовой институт самозащиты, право-

вой институт самоуправства, дозволенное самоуправство, правовое регулирование.  

 

Самозащита прав и свобод является 

конституционным правом граждан в части, 

не противоречащей российскому законо-

дательству. Самозащита является межот-

раслевым правовым понятием и, следова-

тельно, находит свое отражение в норма-

тивных актах уголовного, административ-

ного и гражданского права.  

Традиционно под самозащитой понима-

ется неюрисдикционная форма защиты 

гражданских прав, которая реализуется без 

участия уполномоченных государствен-

ных органов. Одним из самых важных ас-

пектов при рассмотрении понятия и со-

держания понятия самозащиты является 

определение ее границ, преодоление кото-

рых традиционно принято считать само-

управством [8; 4]. В настоящее время во-

просы самозащиты и ее пределов, а также 

ее отличие от самоуправства является ма-

лоизученной темой в научной литературе. 

При этом следует отметить, что и в рос-

сийских нормативных правовых актах, ре-

гулирующих данный вопрос в установлен-

ной сфере деятельности, также уделяется 

недостаточно внимания.  

Институт самозащиты в гражданском 

праве и иных областях имеет достаточно 

специфичные черты. Несмотря на истин-

ное предназначение данного института, 

целью которого является снижение адми-

нистративной нагрузки с государственных 

органов и соблюдение конституционного 

права граждан на самозащиту,  его прак-

тическая реализация порождает большое 

количество проблем в части соблюдения 

законодательства в рамках соответствую-

щих правоотношений. В первую очередь, 

это обуславливается тем, что лицо, реали-

зующее право на самозащиту, не всегда 

обладает необходимыми правовыми зна-

ниями и навыками, и в большей степени 

руководствуется эмоциями и своими внут-

ренними убеждениями. Как показывает 

практика, зачастую складывается такая си-

туация, когда при попытке самостоятельно 
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защитить свои права, граждане невольно 

нарушают права других лиц, и в таком 

случае это характеризуется как самоуправ-

ство. Следует отметить, что такие ситуа-

ции возникают в большинстве случаев по 

причине нарушения принципа соразмер-

ности, который подразумевает, что форма 

самозащиты должна соответствовать и 

быть соразмерной допущенному наруше-

нию. 

В научной литературе отдельное вни-

мание уделяется проблемам нормативно-

го-правового регулирования вопросов са-

мозащиты. Так, например, Д.В. Королева и 

З.Р. Галиева в качестве основной пробле-

мы указывают отсутствие единого подхода 

к определению действий, характеризую-

щих самозащиту. Представляется, что 

нормативные правовые акты, регламенти-

рующие данный вопрос в установленной 

сфере деятельности, должны содержать в 

себе перечень возможных методов реали-

зации самозащиты с целью недопущения 

возможности превышения допустимого 

уровня и увеличения правовых возможно-

стей на самозащиту со стороны лиц, чьи 

права были нарушены [5].  

В работе исследователя А.А. Газаевой в 

качестве основной проблемы определяется 

наличие ограничений на самозащиту, в 

частности, определения ее соразмерности, 

которая в различных случаях может нести 

субъективный характер, а также понятия 

ее крайней необходимости, единое опре-

деление которой отсутствует в современ-

ном законодательстве [1].  

Возможность защиты прав граждан в 

форме самозащиты закреплена статьей 14 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). 

Данная статья регламентирует только 

наличие возможности самозащиты и опре-

деляет основной принцип ее соразмерно-

сти соответствующему нарушению [2]. 

Дополняет указанные положения разъяс-

нение Постановления Пленума ВС РФ от 

23 июня 2015 г. № 25, согласно которому 

предполагается, что избрание формы са-

мозащиты не исключает возможности ли-

ца обратиться к иным формам защиты 

прав, вместе с тем самозащита подразуме-

вает целенаправленные действия лица в 

отношении как своего собственного иму-

щества, так и имущества правонарушите-

ля. Особенно значимым положением 

настоящего документа является разъясне-

ние, что правом на самозащиту обладают 

как физические, так и юридические ли-

ца [6]. Следует отметить, что в соответ-

ствии с Постановлением, положения кото-

рого регламентировали данный вопрос до 

2015 года, были предусмотрены условия, 

на основании которых самозащита могла 

быть признана недействительной в случае 

несоразмерности способов, а также пре-

вышения уровня самозащиты, подразуме-

вающего причинение вреда. При этом в 

действующем законодательстве соответ-

ствующие разъяснения отсутствуют. 

Исходя из вышеизложенного, возникает 

вопрос, в каких случаях и на каком осно-

вании принимается решение о допустимо-

сти тех или иных действий в качестве са-

мозащиты, и в какой момент это становит-

ся самоуправством. П.А. Гришин в своей 

работе выделяет три института, схожих по 

смыслу и своей сути. Так, крайняя необхо-

димость и необходимая оборона являются 

составными частями понятия самозащиты. 

При этом самоуправство автор выносит в 

отдельную категорию, но дополнительно 

выделяет термин «дозволенное самоуправ-

ство», которое подразумевает нарушение 

законодательства, но при этом является 

необходимым для обеспечения своих соб-

ственных прав и интересов и по различ-

ным причинам не повлекло за собой нака-

зание [3]. Таким образом, под самоуправ-

ством понимается злоупотребление пра-

вом на самозащиту. В целом действия, ко-

торые могут считаться фактически само-

защитой, в юридическом смысле будут 

определяться уже как самоуправство.  

Часть 1 статьи 10 ГК РФ предусматри-

вает, что злоупотребление правом на само-

защиту является недопустимым [2]. Сле-

дует отметить, что понятие самоуправства 

находится на границе уголовного и граж-

данского законодательства, и между ними 

достаточно тонкая грань.  

Согласно статье 19.1 Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях, под са-

моуправством понимается реализация фи-

зическим или юридическим лицом факти-

ческого или предполагаемого права с 
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нарушением, установленного законода-

тельством порядке, не повлекшее за собой 

причинение существенного вреда в отно-

шении иных лиц. За такое нарушение, со-

гласно указанной норме, предусматривает-

ся штраф, размер которого зависит от типа 

лица, совершившего данное правонаруше-

ние [4]. При этом, с точки зрения Уголов-

ного кодекса, под самоуправством подра-

зумевается также реализация фактическо-

го или предполагаемого права вопреки 

российскому законодательству, которое 

повлекло за собой причинение существен-

ного вреда в отношении иных лиц и пра-

вомерность которого оспаривается [8]. В 

указанной норме вызывает вопрос такой 

критерий определения самоуправства, как 

оспаривание правомерности действий со-

ответствующего лица. Анализируя данное 

положение, возникает вопрос о послед-

ствиях совершения действий в рамках са-

мозащиты в том случае, если они не оспа-

риваются, и являются ли такие действия 

самоуправством. На наш взгляд, данный 

критерий также применим и в граждан-

ском праве. Таким образом, целесообразно 

заключить, что самоуправство является в 

основном юридическим понятием и под-

тверждается в случае обращения гражда-

нина в судебные или правоохранительные 

органы с соответствующим заявлением о 

превышении или злоупотреблении само-

защитой со стороны лица, чьи права были 

нарушены. 

По результатам анализа правопримени-

тельной практики вопросов злоупотребле-

ния правом самозащиты, квалифицируе-

мого в гражданском праве как самоуправ-

ства, мы пришли к выводу, что в большин-

стве случаев судебные органы признают 

действия граждан, направленных на само-

защиту своих прав и интересов, законны-

ми и не противоречащими нормативным 

правовым актам в рассматриваемой сфере. 

Так, например, решением Архангельского 

областного суда было отказано в удовле-

творении исковых требований Г. о воз-

буждении дела в соответствии со статьей 

19.1. КоАП РФ в отношении П. за неза-

конное удержание имущества Г. В ходе 

судебного разбирательства судом было 

установлено, что между истцом и ответчи-

ком был заключен договор аренды, обяза-

тельства по которому истцом не были со-

блюдены, в результате чего у него образо-

валась задолженность перед ответчиков за 

использование помещений, принадлежа-

щих П. Руководствуясь стремлением вос-

становить свои нарушенные права, ответ-

чик закрыл помещения, в которых находи-

лось имущество истца, и таким образом 

ограничил доступ к нему. Суд принял ре-

шение об отсутствии состава администра-

тивного правонарушения в действиях от-

ветчика, так как они представляли собой 

самозащиту [7]. При этом в случае, если 

имущество было бы жизненно важным для 

истца, и его удержание нарушало бы права 

в степени, превышающей совершенное им 

правонарушение, то суд должен был бы 

принять сторону истца.  

Обобщая вышеизложенное, необходимо 

заключить, что в силу отсутствия соответ-

ствующих положений в нормативных пра-

вовых актах, регулирующих вопросы са-

мозащиты, ее пределов и самоуправства, в 

настоящее время оценка соразмерности и 

допустимость определенных действий в 

качестве самозащиты в большей степени 

относится к компетенции судебных и пра-

воохранительных органов. Отсутствие 

единого подхода к определению четких 

границ данных институтов обуславливает 

субъективный подход в процессе принятия 

решений в правоприменительной практи-

ке.  

На наш взгляд, текущее состояние нор-

мативной правовой базы, регулирующей 

особенности самозащиты и самоуправства, 

не может способствовать эффективному 

функционированию механизмов защиты 

конституционных прав граждан и разви-

тию современного гражданского общества. 

Для решения указанных проблем нам 

представляется целесообразным закрепле-

ние на законодательном уровне пределов 

реализации самозащиты, превышение ко-

торых будет расцениваться как самоуправ-

ство. При этом с целью достижения четко-

го распределения данных понятий необхо-

димо определить механизмы и порядок 

действий по реализации защиты прав 

граждан в форме самозащиты. 
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Abstract. In the article, the author examines such legal institutions as self-defense and arbi-

trariness, analyzes their relationship and features. Theoretical approaches to the definition of 

the problems of normative legal regulation of self-defense in terms of setting its limits, the excess 

of which can be qualified as arbitrariness, are studied. The author examines in detail the content 

of the concept of arbitrariness described in the scientific literature, civil and criminal law. In this 

article, self-defense and arbitrariness are considered as separate legal institutions used in civil 

legal relations. Also, within the framework of this study, law enforcement practice is analyzed in 

terms of consideration of issues of self-defense and arbitrariness by judicial authorities. The 

main results of the study are the identification of problems of regulatory regulation of mecha-

nisms for the implementation of self-protection of the rights of individuals and legal entities and 

the establishment of its limits, which consist in the absence of relevant provisions in legislation. 

Based on the results of the analysis, the expediency of making changes to the current legislation 

regarding the establishment of requirements for the limits of self-defense and the description of 

mechanisms for its implementation is justified. 
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Аннотация. В статье рассматривается место серийных убийств в системе уголов-

ных преступлений Российской Федерации, также в рамках статьи проанализированы со-

временные методики рассмотрения и разрешения указанных категорий дел, проведен 

анализ российского законодательства, выявлены основные проблемы методики расследо-

вания серийных убийств, рассмотрена возможность применения технологий искусствен-

ного интеллекта для расследования и раскрытия серийных убийств.  

Ключевые слова: серийное убийство, методика расследования, «серия», расследование 

серийных преступлений, криминалистика, личность преступника. 

 

В настоящее время понятие серийных 

убийств не закреплено в Уголовном кодек-

се Российской федерации. Согласно ч. 1 

ст. 105 УК РФ, убийство в целом пред-

ставляет из себя умышленное причинение 

смерти другому человеку [6]. 

Далее в ст. 105 УК РФ раскрываются 

квалифицирующие составы убийства.  

Понятие «серия» является составной 

частью понятия «множественности» пре-

ступления. Под «множественностью» пре-

ступлений понимаются случаи совершения 

одним и тем же лицом нескольких пре-

ступлений, которые не утратили своего 

юридического значения.  

Правоохранительные органы должны 

иметь четкое представление о том, что та-

кое серийное убийство, какие у него при-

знаки, виды и классификации, по каким 

критериям можно отнести то или иное 

преступление к серийным. Для этих целей 

может служить разработка методических 

рекомендаций по выявлению и расследо-

ванию серийных убийств [7, c. 99]. 

Серийные убийства не зря признаются 

одними из самых сложных для выявления 

преступлений.  Даже не смотря на боль-

шое количество научных работ, посвя-

щенных теме методики расследования се-

рийных убийств, при расследовании и рас-

крытии данной категории преступлений 

работники правоохранительных органов 

сталкиваются с множеством проблем.  

На данный момент в России при рас-

следовании серийных убийств применяет-

ся следующие меры [1, c. 11]: 

1. Привлечь следователя, специализи-

рующегося на расследовании серийных 

убийств; 

2. Установить взаимосвязь между пре-

ступлениями (необходимо выявить черты, 

которые объединяют все совершенные 

преступления в «серию»); 

3. Составить психологический портрет 

преступника (для этих целей, как правило, 

привлекается психолог); 

4. Организовать проведение следствен-

ных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий (это необходимо для сохра-

нения всех значимых доказательств); 

5. Привлечение экспертов (чаще всего 

эксперты необходимы для исследования 

биологических материалов преступников, 

обнаруженный в трупах, на трупах, на 

одежде и белье потерпевших, частицы 

растений, микрочастицы и другие объек-

ты). 

В теории все выглядит достаточно про-

сто, однако, главная проблема возникает 

на втором пункте. На данный момент не 

существует поистине действенного спосо-

ба объединить преступления с одну серию. 

Как правило, жертва и преступник никак 

не связаны друг с другом, следовательно, 

отделить какую-то общую закономерность 

от простой случайности порой невозмож-

но.  
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В массовой культуре часто высказыва-

ется позиция, что человека сможет понять 

только человек. Однако это не совеем так. 

В последнее время все большую популяр-

ность обретают передовые компьютерные 

технологии в области расследования пре-

ступлений. Серийные убийства характери-

зуются большой эмоциональной вовлечен-

ностью преступника, следовательно, ма-

шина не сможет понять мотивы убийцы. 

Машина действительно не может считать 

эмоции людей, однако она может вычис-

лить некоторые закономерности в пре-

ступлениях, в частности [2, c. 107]: 

1. Схожий типаж жертв. 

2. Схожая обстановка совершения пре-

ступления. 

3. Схожие послания преступника. 

4. Схожие места совершения преступ-

лений и так далее. 

У каждого серийного убийцы есть свой 

индивидуальный почерк. Как правило, это 

проявляется в выборе оружия, места пре-

ступления, жертвы, способа убийства, 

времени суток, и многих других факто-

ров [3, c. 158]. В независимости от степени 

организованности преступника, есть опре-

деленная закономерность в его действиях, 

что и позволяет программе выявить зако-

номерность между преступлениями.  

В современном мире уже применяются 

специальные программы. Так, например, в 

США разработана программа VICAP. Ука-

занная программа использует обширные 

базы данных, содержащие информацию о 

способах совершения преступления, инди-

видуальном «почерке» преступника и так 

далее. Благодаря этой программе возмож-

но установить статистические связи между 

признаками преступного события и осо-

бенностями личности [4, c. 140].  

Такие же программы были заработаны и 

в других странах, например в Великобри-

тании используют программу CATCHEM, 

а в Канаде – VIGLAS. 

В середине ноября 2020 Министерство 

внутренних дел России планировало 

начать работу над разработкой схожего 

искусственного интеллекта. На данный 

момент разработка в силу не вступила, бо-

лее того, пока нет информации о ходе са-

мой работы по разработке подобной тех-

нологии. Изначально планировалось запу-

стить программу в 2024, в то же время, 

кажется, что до этого ещё далеко.  

Таким образом, современные компью-

терные технологии развились достаточно, 

чтобы с успехом применять их в реальной 

работе. России необходимо также пере-

нять тенденцию к цифровизации и  внед-

рить в работу подобный искусственный 

интеллект. Машине зачастую проще со-

средоточиться на какой-то узконаправлен-

ной задаче, например на выявлении зако-

номерностей. Применение подобных тех-

нологий в значительной степени ускорило 

бы процесс рассмотрения и разрешения 

дела 

В то же время важно заметить, что ис-

кусственный интеллект не может полно-

стью заметить человека при расследовании 

и раскрытии преступления. Это связано в 

первую очередь с тем, что программа ана-

лизирует только загруженную в нее ин-

формацию, что уже сужает аналитический 

спектр. Программа не может предсказать 

дальнейшие действия преступника, встать 

на его место и попытаться предположить, 

как в дальнейшем будет складываться об-

становка.  

Методика расследования серийных 

убийств состоит их двух компонентов: 

информационного и методологического.  

Информационный компонент необхо-

дим для выяснения значимых обстоятель-

ств при выявлении «серии». Особенностью 

методики расследования серийных 

убийств в данном случае можно назвать 

повышенную степень конкретности (учи-

тываются даже самые мелкие факты, такие 

как физические, биологические, психиче-

ские и другие свойства личности). Это 

необходимо в связи с тем, что никогда 

нельзя заранее предугадать, какие доказа-

тельства станут решающими для исхода 

дела (в частности для выявления серии 

преступлений). 

После выявления факта серийности 

приходит черед методологического ком-

понента, в рамках которого выдвигаются 

следственные ситуации. На этом этапе 

необходимо расширить состав следствен-

но-оперативной группы. 
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На основе типичных следственных си-

туаций (в зависимости от того, известна ли 

жертва преступления и сам преступник) 

при расследовании серийных убийств сле-

дователь выдвигает следственные версии и 

составляет план расследования. Для реали-

зации плана расследования следователь 

проводит следственные действия и ро-

зыскные мероприятия, в производстве ко-

торых участвуют другие лица, входящие в 

следственно-оперативную группу [7]. 

На данном этапе также есть ряд про-

блем, связанные с поиском преступника. 

Таким образом, методика расследова-

ния серийный убийств в России все ещё 

недостаточно эффективна. Можно заме-

тить, что по сравнению с передовыми 

странами в России намного реже исполь-

зуются современные компьютерные разра-

ботки, такие как искусственный интеллект. 

Это является достаточно большой пробле-

мой. Работники правоохранительных ор-

ганов все ещё сильно загружены и в силу 

человеческого фактора не всегда могут за-

метить закономерность в преступлениях, и 

объединить их в «серию». Такие програм-

мы как VICAP, CATCHEM, VIGLAS уже 

существуют и показывают хорошие ре-

зультаты. России следует перенять зару-

бежный опыт и создать собственный ана-

лог для более эффективной работы в сфере 

расследования серийный убийств. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования договора банков-

ского вклада в драгметаллах. Охарактеризована правовая природа данного вида договора, 

рассмотрены его особенности, такие как отсутствие у клиента доступа к драгметаллу, 

необходимость получения лицензии. Определены основные проблемы и даны рекомендации 

по улучшению правового регламентирования данной сферы. Рекомендовано распростра-

нить страхование вкладов на данный вид договора. 
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лирование, правовой статус договора, законодательная база, предмет договора. 

 

Правовое регулирование договора бан-

ковского вклада достаточно хорошо изу-

чено. Необходимая регламентация пред-

ставлена в ГК РФ [1], где рассматриваются 

вопросы, связанные с процедурой заклю-

чения подобного вида договора, освеща-

ются его особенности и сроки его заклю-

чения, а также описывается ответствен-

ность за нарушения. Однако, как показы-

вает правоприменительная практика, даже 

в рамках такой хорошо изученной темы 

имеются пробелы. Это касается договора 

банковского вклада в драгоценных метал-

лах, который пока что не получил доста-

точного освещения в юридической литера-

туре. Видимо, дело в том, что правовая 

природа данного вида вклада стала изу-

чаться сравнительно недавно, а Граждан-

ский кодекс был дополнен новой статьей 

лишь в 2017 году.  

Безусловно, это значительно дополнило 

законодательную базу сферы банковского 

дела, тем не менее, это требует уделения 

дополнительного внимания правовому ре-

гламентированию данной сферы. 

Рассмотрение вопроса о правовом регу-

лировании изучаемого вида договора 

представляется весьма своевременным 

еще и потому, что сейчас 

отмечается повышенный спрос на дра-

гоценные металлы со стороны инвесторов, 

в том числе физических лиц. При этом 

собственно финансовая сторона дела до-

статочно хорошо освещена в экономиче-

ской литературе, но правовой аспект дан-

ного вида договора охарактеризован недо-

статочно полно.  

На наш взгляд, это требует более де-

тального изучения и свидетельствует об 

актуальности обращения к данной теме. 

Все это предопределяет цель исследова-

ния, которая заключается в проведении 

анализа основных характеристик анализи-

руемого документа.  

Это требует решения нескольких задач: 

- рассмотреть правовую природу анали-

зируемого договора; 

- определить особенности данного вида 

договора и проблемы, связанные с его за-

ключением; 

- выработать рекомендации по улучше-

нию правового регулирования данного ви-

да договора. 

Для начала рассмотрим основные пра-

вовые аспекты рассматриваемого вида до-

говора. Законодательную базу составляют 

следующие нормативные документы: Фе-

деральный закон № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» [2], Федераль-

ный закон № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов в банках Российской Федера-

ции» [3]. 

В общих чертах, клиент вносит вклад в 

драгоценных металлах, а банк обязуется 

вернуть вкладчику другой металл, имею-

щий то же наименование, либо банк дол-
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жен отдать сумму, эквивалентную его сто-

имости, а также выплатить клиенту про-

центы. 

Ст. 844.1 ГК РФ определяет те условия 

рассматриваемого вида договора, которые 

считаются существенными, в частности, 

он является подвидом договора банковско-

го вклада, но предметом договора является 

драгоценный металл, как правило, золото. 

К тому же, анализируемый вид договора 

обладает теми же характеристиками, что и 

обычный договор банковского вклада. В 

частности, он является реальным, одно-

сторонне обязывающим, носит возмезд-

ный характер, а также заключается в 

письменной форме. 

Тем не менее, отмечается ряд особенно-

стей. 

Особенностью является то, что клиент, 

как правило, не получает доступа к драг-

металлу: он просто хранится в банке, в то 

время как снять средства со вклада вполне 

возможно. Соответственно, это находит 

отражение в тексте договора. 

Еще одной особенностью данного вида 

договора является то, что речь идет о са-

мостоятельной банковской операции, ко-

торая должна быть указана в лицензии 

банка, которую банк обязательно должен 

получить как для работы с денежными 

средствами, так и для работы с драгметал-

лами. Получается, что помимо заключения 

самого договора требуется осуществить 

правильное юридическое сопровождение 

получения этой лицензии. 

И, наконец, в отличие от стандартных 

договоров банковского вклада, предметом 

договора банковского вклада в драгметал-

лах является сам драгоценный металл, рас-

сматриваемый как высоколиквидный фи-

нансовый ресурс. Это также отражается в 

тексте договора банковского вклада в дра-

гоценных металлах. Таким образом, мы 

видим, что работа с банковскими вкладами 

в драгоценных металлах требует особого 

правового регулирования. 

Ст. 844.1 ГК РФ определяет те условия 

рассматриваемого вида договора, которые 

считаются существенными. Сама анализи-

руемая статья ГК РФ состоит всего из че-

тырех пунктов. В п.1 презюмируются обя-

занности банка по возврату драгоценных 

металлов клиенту. В п.2 содержится ин-

формация об обязательных условиях дого-

вора. В п.3 упоминается, что к данному 

виду вклада применяются правила о вкла-

дах, принятые кодексом. В п.4 отмечается, 

что обеспечение возврата вкладов граждан 

не применяется в случае данного вида до-

говора. 

Это позволяет сравнить договор бан-

ковского вклада с договор вклада в драг-

металлах. Отметим, что договоры имеют 

схожую структуру: в них обязательно 

определяется наименование драгметалла, 

количество драгметалла или денег, поря-

док открытия и ведения счета, права и обя-

занности сторон, проценты, порядок опла-

ты услуг. Следовательно, рассматривае-

мый вид договора уже достаточно распро-

странен и понятен, но с точки зрения пра-

вового регулирования, в нем есть ряд 

несостыковок. 

Во-первых, положения закона о страхо-

вании вкладов физических лиц (п. 1. 

ст. 840 ГК РФ в ред. от 23.12.2003 г.) на 

договор банковского вклада в драгметал-

лах не распространяются. Это, на наш 

взгляд, является серьезной недоработкой, 

и, безусловно, будет уменьшать интерес 

вкладчиков к данному виду вклад как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной пер-

спективе. 

Во-вторых, до сих пор в ряде банков 

предпочитают открывать договор обезли-

ченного металлического счета (далее дого-

вор ОМС). Причина, видимо, в существо-

вавшей на протяжении долгого времени 

традиции использовать именно договор 

ОМС, так как правовые характеристики 

договора банковского вклада в драгметал-

лах были определены не так давно. Одна-

ко, несмотря на долгую историю исполь-

зования, правовые сложности возникают 

из-за отсутствия в законодательстве поня-

тия «обезличенный металлический счет». 

Иными словами, существует некоторая 

двойственность правового регулирования 

данной сферы: одновременно действуют 

два вида договора. 

Также существует проблема капитали-

зации невыплаченных процентов. Соот-

ветственно, следует определить, как будут 

начисляться проценты к сумме вкладов в 
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драгметаллах и, безусловно, отразить это в 

тексте договора. 

И, наконец, недостаточно с правовой 

точки зрения регламентирована операция 

возврата драгоценных металлов клиенту. В 

частности, в ст. 844.1 просто упоминается 

обязанность вернуть вклад в драгметаллах 

вкладчику, но сама процедура возврата и 

ее правовое сопровождение детально не 

проработаны. 

В целом, малый объем статьи 844.1 ГК 

РФ побуждает нас выработать ряд реко-

мендаций по улучшению правового регу-

лирования изучаемого вида договора. 

Следует уточнить правовой статус до-

говора обезличенного металлического сче-

та и внести соответствующие дополнения 

в ГК РФ. Также необходимо рассмотреть 

вопрос о возможности распространения 

страхования вкладов и на изучаемый вид 

договора. И, наконец, предусмотреть пе-

речень операций, с помощью которых 

можно осуществить возврат драгоценных 

металлов [5, с. 79] и отразить это в тексте 

закона. 

Для решения проблемы капитализации 

невыплаченных процентов «…в договоре 

должен содержаться порядок пересчета 

процентов, выраженных в рублях, в соот-

ветствующее количество драгоценного ме-

талла, на которое увеличится вклад» [4, 

с. 97]. 

Таким образом, правовой статус рас-

сматриваемого вида договора требует по-

яснений и сам договор должен быть до-

полнен информацией о видах банковских 

вкладов в драгметаллах, о правовой регла-

ментации возврата драгметалла вкладчику. 

Вышеупомянутые рекомендации помо-

гут лучшему правовому регламентирова-

нию изучаемой сферы. 
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Аннотация. Актуальность темы настоящей статьи связана с тем, что принятие 

Кодекса административного судопроизводства РФ (далее по тексту – КАС РФ) стало 

важным шагом на пути становления административного судопроизводства. В то же 

время на практике сохраняются ситуации, связанные с возникновением вопросов о под-

судности спора. Правильное определение подсудности спора позволяет обеспечить за-

конность решения. При этом, установление подсудности суда имеет большое значение 

для обеспечения защиты прав. В рамках данной статьи установлено, что наиболее часто 

сложности возникают при установлении подсудности в случае оспаривания нормативно-

правовых актов, решения или действия органов государственной власти. для разрешения 

возникающих на практике вопросов проведен анализ норм КАС РФ, раскрыты положе-

ния, устанавливающие критерии определения подсудности административных дел, ко-

торые подтверждаются примерами судебной практики. 

Ключевые слова: подсудность, административные дела, суд, защита прав, оспарива-

ние. 

 

Подведомственность представляет со-

бой совокупность юридических норм, 

предусмотренных в законодательстве и 

позволяющих определить возможность 

суда рассматривать спор на основании 

субъекта, предмета и характера такового. 

Подсудность позволяет отнести подведом-

ственные дела к ведению определенного 

суда. Определение подсудности админи-

стративных дел относится к полномочиям 

Верховного Суда РФ, судов общей юрис-

дикции, мировых судей.  

Речь идет об административных делах, 

которые связаны с защитой нарушенных 

прав, оспариванием действий или бездей-

ствий, а также с иными спорами, которые 

вытекают их административных правоот-

ношений и иных публичных правоотно-

шений. Подведомственность арбитражным 

судам дел, возникающих из публичных 

правоотношений, определяется положени-

ями ст. 29 АПК РФ. Арбитражные суды 

рассматривают в порядке КАС РФ эконо-

мические споры и иные дела, связанные с 

осуществлением экономической и пред-

принимательской деятельностью, когда 

такой спор вытекает из публичных или 

административных правоотношений. Ар-

битражные суды рассматривают админи-

стративные дела, связанные с оспаривани-

ем нормативных актов органов исполни-

тельной власти, действия и решения орга-

нов государственной власти и местного 

самоуправления, а также иных организа-

ций, наделенных должностными полномо-

чиями, если такие действия или акты при-

вели к нарушению прав и законных инте-

ресов в сфере предпринимательской дея-

тельности. Арбитражные суды рассматри-

вают дела об административных правона-

рушениях, если федеральным законом 

определена такая компетенция. Кроме то-

го, компетенция арбитражных судов рас-

пространяется на дела, связанные со взыс-

каниями с организаций и граждан, кото-

рые осуществляют экономическую и 

предпринимательскую деятельность, обя-

зательных платежей, санкций, а также 

иные административные дела, которые 

федеральными законами отнесены к ком-

петенции арбитражных судов [1]. 

В Постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 

2002 г. № 11, указано, что дела, которые 

связаны с административным и иными 

публичными отношениями, рассматрива-
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ются арбитражными судами в тех случаях, 

когда указание об этом прямо содержится 

в федеральном законе.  

Положения КАС РФ не предусматрива-

ли изначально, в отличие от положений 

ГПК РФ, рассмотрение административных 

дел мировыми судьями. Однако в 2016 г. 

федеральным законом № 103-ФЗ приняты 

поправки, устанавливающие упрощенную 

форму рассмотрения дел о взысканиях 

обязательных платежей. В результате в 

КАС РФ добавлена глава 11.1, которая ре-

гламентирует вынесение судебного прика-

за. Помимо этого, добавлена ст. 17.1, уста-

навливающая подсудность администра-

тивных дел мировым судьям, в частности, 

отнесение к их компетенции рассмотрение 

заявлений о вынесении судебного приказа 

в части требований о взыскании обяза-

тельных платежей и санкций. Указанный 

федеральный закон также предусматривал 

дополнения статьи 1 частью 3.1, которая 

предусматривала, что заявления о вынесе-

нии судебного приказа по требования о 

взыскании обязательных платежей и санк-

ций рассматриваются в порядке админи-

стративного судопроизводства [2]. 

Положения ст. 18 КАС РФ устанавли-

вают подсудность административных дел 

военным судам. В ст. 18 закреплено поло-

жение, аналогичное норме ст. 25 ГПК РФ, 

которая предусматривает, что администра-

тивные дела рассматриваются военными 

судами в случаях, предусмотренными фе-

деральными законами. Нормы ст. 18 КАС 

РФ более детализированные и предусмат-

ривают, что речь идет об административ-

ных делах, которые связаны с защитой 

нарушенных прав, свобод, законных инте-

ресов в сфере административных и иных 

публичных правоотношений [3]. 

Кроме того, вопросы определения под-

судности дел военным судами отражены в 

Постановлении Пленума ВС РФ от 29 мая 

2014 г. «О практике применения судами 

законодательства о воинской обязанности, 

военной службе и статусе военнослужа-

щих». Положения федерального закона «О 

военных судах РФ», предусматривают, что 

им подсудны дела, связанных с нарушени-

ем прав и законных интересов граждан, 

военнослужащих, проходящие военные 

сборы. Военные суды в порядке КАС РФ 

рассматривают административные дела по 

заявлениям лиц, уволенных с военной 

службы. 

Положения ст. 19 КАС РФ определяют 

перечень административных дел, подсуд-

ных районным судам. К подсудности рай-

онных судов относятся все иные дела, ко-

торые рассматриваются в первой инстан-

ции, не отнесены к подсудности мировых 

судей, арбитражных и военных судов, вер-

ховного суда субъекта РФ, Верховного 

Суда РФ. Норма ст. 19 КАС РФ сформу-

лирована по аналогии норме ст. 24 ГПК 

РФ [5]. 

Подсудность административных дел 

верховному суду субъекта РФ устанавли-

вается положениями ст. 20 КАС РФ. Вер-

ховные суды субъектов РФ рассматривают 

дела об оспаривании нормативных актов 

органов государственной власти субъекта 

РФ, в котором расположен суд, если такие 

нормативные акты затрагивают права и 

интересы граждан и организаций. Помимо 

этого, верховные суды субъектов РФ рас-

сматривают административные дела о 

приостановлении деятельности или о лик-

видации структурного регионального под-

разделения политической партии, обще-

ственного объединения, местной религи-

озной организации.  

Верховные суды субъектов РФ рассмат-

ривают административные дела о запрете 

деятельности общественных объединений, 

которые не являются юридическими ли-

цами, административные дела о приоста-

новлении или прекращении деятельности 

средств массовой информации, об оспари-

вании решений избирательных комиссий 

субъектов РФ. В порядке административ-

ного судопроизводства верховные суды 

субъектов РФ рассматривают администра-

тивные дела о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. Помимо 

этого, рассматриваются административные 

дела об оспаривании решений экзаменаци-

онных комиссий субъектов РФ по приему 

квалификационного экзамена на долж-

ность судьи, либо решения об отказе в до-
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пуске к экзамену, а также решения об 

определении кадастровой стоимости [6]. 

Указание о подсудности администра-

тивных дел верховным судам субъектов 

РФ содержатся также в положениях спе-

циализированного законодательства, в Фе-

деральном законе «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федера-

ции», «Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации из-

бирать и быть избранными в органы мест-

ного самоуправления», «О референдуме 

Российской Федерации». В ч. 2 ст. 20 КАС 

РФ предусмотрена исключительная под-

судность Московскому городскому суду 

административных дел об ограничении 

доступу к аудиовизуальному сервису. 

Положения ст. 21 КАС РФ предусмат-

ривают подсудность административных 

дел Верховному Суду РФ. Подсудность 

дел Верховному Суду определяется поло-

жениями Федерального конституционного 

закона «О Верховном Суде РФ». Положе-

ния ст. 21 КАС РФ дублируют положения 

данного федерального закона. Верховный 

Суд РФ рассматривает по первой инстан-

ции административные дела, связанные с 

оспаривает нормативно-правовых актов 

высших должностных лиц и органов госу-

дарственной власти РФ, а также об оспа-

ривании ненормативных актов данных 

субъектов [7]. 

В порядке КАС РФ в Верховный Суд 

РФ направляются заявления об оспарива-

нии решений высшей квалификационной 

комиссии судей РФ, соответствующий ко-

миссий субъектов РФ, заявления об оспа-

ривании решений квалификационных ко-

миссий, связанные со сдачей экзаменов на 

должность судьи, заявления о приостанов-

лении деятельности политических партий, 

общественных и международных органи-

заций, о прекращении деятельности 

средств массовой информации, заявления 

об оспаривании решений избирательных 

комиссий. В порядке административного 

судопроизводства Верховный Суд РФ рас-

сматривает споры между федеральными 

органами государственной власти, органа-

ми государственной власти субъектов, а 

также споры о присуждении компенсации 

о нарушении права на судопроизводство в 

разумный срок. 

Достижением КАС РФ является уточ-

нение положений о возможности оспари-

вания нормативных актов внебюджетных 

фондов, а также нормативных актов госу-

дарственных корпораций. Длительное 

время сохранялась ситуация правовой не-

определенности, связанной с установление 

порядка обжалования. Отнесение к под-

судности суда субъекта РФ администра-

тивных дел об оспаривании нормативных 

актов органов местного самоуправления 

положительно оценивается как исследова-

телями, так и практиками, поскольку уста-

новление данного положения позволяет 

обеспечить процедуру оспаривания, соот-

ветственно, обеспечить процедуру защиты 

прав.  При рассмотрении вопросов об 

оспаривании нормативных актов органов 

государственной власти субъектов, необ-

ходимо принимать во внимание разъясне-

ния Верховного Суда РФ, которые отра-

жены в Постановлении № 48 от 29 ноября 

2007 г. «О практике рассмотрения судами 

дел об оспаривании нормативных актов 

полностью или в части». В данном поста-

новлении указано, о каких именно органах 

идет речь [6]. 

Установление данных законодательных 

положений позволяет оспаривать норма-

тивный акт органа государственной власти 

субъекта в верховном суде субъекта РФ, 

что отвечает общей логике законодатель-

ства, связанной с установлением предмет-

ной подсудности и определением уровня 

оспаривания нормативного акта. 

Положения КАС РФ, которые опреде-

ляют территориальную подсудность адми-

нистративных дел, не лишены определен-

ных недостатков. Данное положение свя-

зано с особенностями юридической техни-

ки. Многие вопросы связаны с использо-

ванием формулировок о том, что админи-

стративное исковое заявление подается в 

суд того района, на территорию которого 

распространяются полномочия указанных 

органов. Данная формулировка не совсем 

ясна, поэтому возникают определенные 

сложности, которые усугубляются еще и 

тем, что положения ст. 22 КАС РФ не 

предусматривают возможности выбора 
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истом суда, в который он может обратить-

ся. 

Данный вопросы носят не только теоре-

тический характер, но и создает проблемы 

на практике. Правильное определение 

подсудности зачастую играет решающее 

значение, поэтому целесообразнее было 

бы установить альтернативную подсуд-

ность, позволив административному истцу 

выбирать суд по месту нахождения органа 

или должностного лица, действия или 

нормативный акт, который оспариваются. 

Данное положение повысило бы эффек-

тивность и доступность судебной защиты 

прав [7]. 

При рассмотрении альтернативной под-

судности административных дел необхо-

димо отметить, что установление данной 

подсудности обуславливает наличие одной 

из отличительных особенностей админи-

стративного судопроизводства, преду-

сматривает возможность гражданина обра-

титься с административным исковым заяв-

лением об оспаривании нормативного акта 

по месту своего жительства. Указание 

данного положения в виде отдельной ста-

тьи исследователи рассматривают как 

определенное достижение законодатель-

ной техники. Положения о договорной 

подсудности определяются особенностями 

административных дел и закреплением 

особых правил исключительной подсудно-

сти в положениях ст. 23 КАС РФ. Положе-

ния КАС РФ, которые регламентируют ис-

ключительную подсудность, по мнению 

отдельных исследователей, имеют недо-

статки, связанные с дублированием норм о 

подаче искового заявления о помещении 

иностранного гражданина.  

Подлежащего депортации или реадмис-

сии в специальное учреждение. Положе-

ния ст. 23 не предусматривают необходи-

мости подачи административного исково-

го заявления об установлении надзора в 

отношении лица, освобожденного от нака-

зания в виде лишения свободы, о продле-

нии надзора, об установлении определен-

ных ограничений. А также повторение по-

ложений о подаче заявление о госпитали-

зации гражданина в медицинское учре-

ждение, оказывающее психиатрическую 

помощь. Необходимо закрепление в КАС 

РФ норм об исключительной подсудности 

в отношении отдельных категорий адми-

нистративных дел для обеспечения едино-

образия, без дублирования в отдельных 

главах. 

Анализ положений КАС РФ позволяет 

определить особенности административ-

ной процессуальной формы в отношении 

вопросов определения подсудности. Одна-

ко сохраняется необходимость совершен-

ствования законодательных положений, 

регламентирующих правила осуществле-

ние административного судопроизводства. 
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Конституция РФ в статье 48 устанавли-

вает важнейшую из гарантий обеспечения 

справедливого, законного и открытого 

правосудия - право каждого на получение 

квалифицированной юридической помо-

щи. Эта конституционная гарантия лежит 

в основе института представительства, 

позволяющего гражданам и организациям 

в полной мере осуществлять свои граж-

данские права и обязанности, восстанав-

ливать нарушенные права и законные ин-

тересы. Третейский суд – прежде всего не 

государственный орган, который создается 

по воле сторон. В его основе, как правило, 

лежит соглашение субъектов третейского 

разбирательства, наделяющее указанный 

суд соответствующими полномочиями [1]. 

Поэтому рассмотрим представительство в 

арбитражном суде более подробно. 

Глава 6 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации посвящена 

институту представительства в арбитраж-

ном процессе, она регулирует порядок 

участия в деле представителя, рассматри-

ваются его полномочиями, а также оформ-

ления и проверки таких полномочий. Из-

менения в процессуальном законодатель-

стве, вступившие в силу осенью 2019 г., 

коснулись и института представительства 

– российский гражданский процесс встал 

на рельсы «профессионального представи-

тельства». Это, в свою очередь, создало 

немало коллизионных проблем в целом 

для всего процесса.  

Стоит обратиться к определению пред-

ставителя. Считают их представителями 

граждан, например, индивидуальных 

предпринимателей, и организаций, имею-

щие высшее юридическое образование или 

ученую степень по юридической специ-

альности. 

Возникает прямая практическая про-

блема – является ли документ, подтвер-

ждающий высшее юридическое образова-

ние или ученую степень по юридической 

специальности, необходимым элементом 

статуса представителя, иными словами? 

Указанная проблема опосредуется на 

стадии подачи искового заявления в ар-

битражный суд. Так, в статье 126 Арбит-

ражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации перечислены документы, 

которые должны быть приложены к иско-

вому заявлению, и среди прочего названы 

среди них доверенность или иные доку-

менты, подтверждающие полномочия на 

подписание искового заявления.  

При этом среди документов, указанных 

в этом закрытом списке, отсутствуют до-

кументы, касающиеся образования пред-

ставителя и/или ученой степени, в связи с 

чем существует конкуренция и даже, точ-

нее, противоречие с положениями Арбит-

ражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, который не обязывает 

прилагать к исковому заявлению, подпи-

санному представителем, документы, под-

тверждающие образование/ученую сте-

пень такого представителя, но при этом 
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указывает, что только одно лицо, имеющее 

его юридическое образование/ученую сте-

пень могут представлять граждан и быть 

организациями. Кроме того, согласно дей-

ствующему АПК РФ отсутствие образова-

ния/ученой степени среди приложенных к 

иску документов не является основанием 

для отказа в принятии иска с применением 

предусмотренных законом последствий 

(без движения, возврат, отказ). 

Разумным способом решения этой про-

блемы является внесение изменений в 

ст. 126 АПК РФ, то есть включение в пе-

речень приложений к заявлению заверен-

ную копию документа, удостоверяющего 

высшее образование/ученую квалифика-

цию представителя, при этом представля-

ется целесообразным сделать исключение 

к этому правилу для адвокатов, статус ко-

торых, а значит, и наличие высшего юри-

дического образования, могут быть под-

тверждены проверкой через государствен-

ный реестр адвокатов соответствующего 

дела Российской Федерации по регистра-

ционному номеру. 

Актуальной проблемой, возникшей в 

связи с введением обязанности представи-

теля по подтверждению своего образова-

ния/ученой квалификации, является пра-

вовая неопределенность, возникающая при 

участии представителя, имеющего юриди-

ческое образование иностранного учебно-

го заведения, в арбитражном деле россий-

ского суда. 

Необходимо учитывать неправовые об-

стоятельства, связанные с особенностями 

правовых систем разных государств: раз-

личия в системе законодательства, форми-

рующейся судебной практике, государ-

ственных институтах, правовой культуре и 

т. д., которые оказывают непосредствен-

ное влияние не столько на формальную, 

сколько на реальную возможность пред-

ставителя участвовать в судебном разби-

рательстве, то есть адекватно и в полном 

объеме представлять законные права и ин-

тересы граждан и организаций в Арбит-

ражном суде. 

Отметим, что АПК РФ и КАС РФ явля-

ются более передовыми в сравнении с 

ГПК РФ, поскольку в них имеются нормы 

(ст. 54 и 48 соответственно), в которых 

прямо предусмотрено участие представи-

телей «наряду» с представляемыми [2]. 

По-настоящему качественная и профес-

сиональная юридическая помощь в суде 

возможна не только при наличии как тако-

вого высшего юридического образования, 

но и при учете особенностей российской 

правовой системы, судебной и админи-

стративной практики, сложившейся при 

получении такой подготовки, чего доста-

точно сложно добиться при обучении в 

иностранном вузе, в связи с чем представ-

ляется целесообразным путем изменения 

соответствующих статей АПК РФ устано-

вить, что документ, подтверждающий об-

разование/академическую степень пред-

ставителя, выдаваемый российским обра-

зовательным учреждением, уместнее, по-

скольку только такой регулирующий ме-

ханизм с учетом специфики, именно пра-

вовая реальность позволит соблюсти кон-

ституционную гарантию предоставление 

именно квалифицированных юридических 

навыков. Также проблема профессионали-

зации представительства требует ком-

плексного, взвешенного подхода, преду-

смотренного государственными правовы-

ми нормами для совершенствования юри-

дического образования и квалифициро-

ванной юридической помощи, как пред-

ставители государства, так и представите-

ли гражданского общества должны эффек-

тивно использовать все элементы правово-

го контроля [3]. 
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С учетом стремительного развития со-

временных технологий у граждан появля-

ется все больше возможностей для разме-

щения своих изображений, изображений 

детей и третьих лиц в том числе в сети Ин-

тернет. Используя эти возможности люди 

самостоятельно и добровольно размещают 

свои фото и фото близких в общем (сво-

бодном) доступе. Помимо этого, родители, 

зачастую, самостоятельно осуществляют 

регистрацию своих детей в социальных 

сетях, обсуждают их жизнь с подписчика-

ми. Поэтому вопросы действующего зако-

нодательства и судебной защиты персо-

нальных данных несовершеннолетних, а в 

частности, при незаконном использовании 

изображения ребенка являются актуаль-

ными на сегодняшний день. 

Для начала необходимо определить, что 

является изображением несовершеннолет-

него, использования которого может быть 

незаконным. В Гражданском кодексе РФ 

отсутствует разграничение между изобра-

жением ребенка и взрослого, поскольку и 

тот и тот являются гражданами РФ. Зако-

нодатель закрепил в статье 152.1 ГК РФ 

положения об охране изображения граж-

данина. Главная проблема в вопросе опре-

деления понятия изображения гражданина 

заключается в том, что в правовых актах 

нет такого определения. В статье 152.1 в 

числе изображений гражданина указыва-

ются лишь фотографии, видеозаписи и 

предметы изобразительного искусства, на 

которых он изображен. Этот список явно 

неполный и чересчур упрощенный. Точно-

го, формально-определенного термина в 

законодательстве нет. В этой связи у пра-

воприменителя возникает недопонимание. 

Мы можем только приблизительно, на 

основании ст. 152.1 ГК РФ вывести сле-

дующее определение: «изображение граж-

данина» является фиксацией внешнего об-

лика на каком-то материальном носителе. 

Следовательно, изображение гражданина – 

это материальный предмет (вещь), кото-

рый воплощает нематериальный внешний 

облик гражданина с точностью, исключа-

ющей заблуждение насчет личности изоб-

раженного. 

Далее нам нужно определить, что под-

разумевает использование изображения и 

в каких случаях оно является незаконным. 

Законодатель закрепляет 2 способа об-

ращения с изображением: обнародование и 

дальнейшее использование изображения. 

Что понимается под обнародованием? Это 

реализация действий, которые впервые де-

лают это изображение доступным для все-

общего сведения. Дискуссионным в тече-

ние длительного времени был вопрос мо-

гут ли третьи лица использовать изобра-
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жение, которое гражданин самостоятельно 

обнародовал в сети «Интернет». Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ 

№ 251 дало отрицательный ответ на этот 

вопрос [1]. Использование изображения – 

осуществление действий, направленных на 

удовлетворение какого-либо интереса, мо-

рального или материального. Обнародова-

ние и использование изображения гражда-

нина может осуществляться только с его 

согласия, в нашем случае это изображение 

ребенка, которое используется только с 

согласия родителя (законного представи-

теля). Согласие родителя (законного пред-

ставителя) на обнародование и использо-

вание изображения ребенка может выра-

жаться в устной, письменной форме, а 

также путем совершения конклюдентных 

действий, если иное не установлено зако-

ном. 

В соответствии с пунктом 47 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ № 25: 

«Согласие гражданина может содержать 

ряд условий, определяющих порядок и 

пределы обнародования и использования 

его изображения, например, о сроке, на 

который оно дается, а также способе ис-

пользования данного изображения». В 

случае если согласие было дано в устной 

или конклюдентной форме, то согласие 

охватывает использование изображения в 

том объеме, который соответствует обсто-

ятельствам, в которых согласие было дано. 

При этом имеется определенный ряд 

исключений, при которых изображение 

гражданина, в том числе ребенка, можно 

использовать без согласия его родителя 

(законного представителя): 

- использование изображения осу-

ществляется в государственных, обще-

ственных или иных публичных интересах; 

- изображение гражданина получено 

при съемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения, или 

на публичных мероприятиях (собраниях, 

съездах, конференциях, концертах, пред-

ставлениях, спортивных соревнованиях и 

подобных мероприятиях), за исключением 

случаев, когда такое изображение является 

основным объектом использования; 

- гражданин позировал за плату. 

Так как изображение гражданина вы-

ступает в качестве объекта гражданских 

прав, а право на изображение – это субъ-

ективное личное неимущественное право, 

изображение несовершеннолетнего явля-

ется объектом гражданского права и охра-

няется Гражданским кодексом Российской 

Федерации [2, с. 127]. Говоря об особенно-

стях гражданско-правовых отношений с 

участием ребенка, отметим следующее – 

возможность использования изображения 

имеется не только у законных представи-

телей несовершеннолетнего и самого ре-

бенка, но и у третьих лиц. Хотя законные 

представители в свою очередь обязаны 

охранять и защищать права и интересы 

ребенка. На них возлагается обязанность 

не только по осуществлению контроля за 

действиями ребенка, но и за действиями 

третьих лиц по использованию изображе-

ния ребенка, а также они обязаны нести 

ответственность за собственные действия 

по опубликованию изображения подопеч-

ного, осознавать их возможные негатив-

ные последствия. 

Если просматривать судебную практику 

по вопросам незаконного использования 

изображения несовершеннолетнего граж-

данина, то можно прийти к выводу, что по 

большей части права несовершеннолетних 

нарушаются третьими лицами [3, с. 10]. 

Поведение третьих лиц является неправо-

мерным, если отсутствует согласие закон-

ного представителя несовершеннолетнего 

на использование изображения ребенка, 

при условии, что такое использование не 

попадает под вышеуказанные исключения.  

Так, 17 июля 2014 года в Ленинском 

районном суде города Самары прошел су-

дебный процесс, поводом к которому по-

служила публикация фотографии в газете, 

на которой был запечатлен несовершенно-

летний. Законный представитель ребенка, 

а именно – его мать, подала иск в суд на 

газету, опубликовавшую данное изобра-

жение ее ребенка, без ее согласия, и по-

требовала компенсации морального вреда, 

так как эта публикация вызвала душевные 

страдания и нанесла моральный вред ее 

несовершеннолетнему ребенку [4].  

Действительно, в части 1 статьи 23 

Конституции РФ закреплено право каждо-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125973/#dst100118
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125973/#dst100118
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/887a6f87312edce1870464c00b9d4cc67d4c4279/#dst100125
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го на неприкосновенность частной жизни. 

Но также, на основании статьи 29 Консти-

туции РФ, каждый имеет право искать, по-

лучать, передавать, производить и распро-

странять информацию любым законным 

способом. При этом государство гаранти-

рует свободу массовой информации. 

Помимо этого, составной частью право-

вой системы Российской Федерации явля-

ется Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года, 

где в статье 8 закреплено право каждого на 

уважение его личной и семейной жизни, 

его жилища и его корреспонденции. Не 

допустимым признается вмешательство со 

стороны публичных властей в осуществ-

ление этого права, за исключением случа-

ев, которые не относятся к рассматривае-

мой нами ситуации. Статья 10 данной 

Конвенции закрепляет право на свободное 

выражение своего мнения, что включает в 

себя свободу получения и распростране-

ния информации.  

В пункте 5 части 1 статьи 49 Закона «О 

средствах массовой информации» закреп-

лен запрет распространения в средствах 

массовой информации сведений, содер-

жащих информацию о личной жизни 

гражданина, если от этого гражданина или 

его законного представителя не получено 

согласие на данную процедуру. Исключе-

ние составляют определенные случаи, ко-

гда распространение таких сведений явля-

ется необходимостью в целях обеспечения 

общественных интересов. В то же время, 

перед судом встает вопрос разграничения 

сообщений, содержащих факты способные 

положительно повлиять на обсуждение в 

обществе вопросов, например, по теме ис-

полнения должностными лицами, возло-

женных на них функций, и сообщений, ко-

торые содержат факты о частной жизни 

лица, которое не вовлечено в публичную 

деятельность. В первом случае средствами 

массовой информации выполняется обще-

ственный долг по информированию граж-

дан в вопросах, которые представляют 

общественный интерес. Во второй ситуа-

ции такой функции не наблюдается, это 

прямое вмешательство в частную жизнь 

человека. Данный вопрос касается и несо-

вершеннолетних, так как, зачастую, третьи 

лица публикуют и используют информа-

цию, факты, представленные в виде изоб-

ражения, на которых запечатлены не толь-

ко публичные лица, но и их несовершен-

нолетние подопечные. В связи с этим дан-

ный вопрос приобретает иное значение. 

Публичная фигура – это лицо, занима-

ющее государственную или муниципаль-

ную должность, играющее значительную 

роль в общественной жизни в сфере поли-

тики, экономики, искусства, спорта или 

любой иной области. Следовательно, ис-

пользование изображения представляется 

общественно значимым, если это связано с 

политической и общественной дискуссией. 

Касаемо рассматриваемого спора, суд 

вывел следующее: 

- истец не предоставил доказательств, 

которые бы подтвердили нарушение газе-

той статьи 152. 1 ГК РФ, не зафиксирован 

факт причинения нравственных страданий 

у несовершеннолетнего; 

- истец является публичной фигурой, 

занимает государственную должность и на 

закрытое мероприятие, на котором было 

сделано изображение, пришла доброволь-

но, отказа в фотосессии не проявляла, а 

наоборот, активно участвовала в данном 

процессе, следовательно, изображение бы-

ло сделано с согласия законного предста-

вителя несовершеннолетнего; 

- компенсация морального вреда осу-

ществляется вне зависимости от вины 

причинителя, то есть газеты, в случае, если 

этот вред был причинен посредством рас-

пространения сведений, которые бы опо-

рочили честь и достоинство несовершен-

нолетнего. Но факт распространения таких 

сведений газетой не был установлен; 

- отказать в удовлетворении иска. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что законные представители несовершен-

нолетнего не редко пользуются возможно-

стью по привлечению судебной защиты 

для защиты своего ребенка и охраны его 

интересов. Но нельзя не обратить внима-

ние на попытки этих граждан получить 

выгоду за счет использования доводов о 

моральных страданиях своего ребенка из-

за использования его изображения, якобы 

незаконным путем, хотя их как таковых не 

наблюдается совсем в данной ситуации.  
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На данный момент судебная практика 

по вопросу защиты прав ребенка при неза-

конном использовании его изображения 

практически не содержит споров с иском в 

сторону законного представителя несо-

вершеннолетнего, по большей части это 

связано со сложностью самостоятельной 

защиты прав несовершеннолетним и тем, 

что этому вопросу не уделяется достаточ-

ного внимания со стороны другого закон-

ного представителя или третьих лиц. Но с 

учетом того, что интерес несовершенно-

летних относительно юриспруденции 

стремительно растет и ребенок стремится 

к знанию своих прав и обязанностей, ко-

личество судебных споров между несо-

вершеннолетними и их законными пред-

ставителями может в будущем возрасти. 

Поэтому особенности защиты прав несо-

вершеннолетнего при незаконном опубли-

ковании и использовании его изображения 

и их анализ, имеет большое значение.  

Следует отметить, что ребенок, зача-

стую, может нуждаться в применении мер 

по охране и защите не только в случаях 

использования его изображения третьими 

лицами, но и при его самостоятельной 

публикации, а также его законными пред-

ставителями. На данный момент подобные 

меры не предусмотрены в действующем 

законодательстве, что существенно за-

трудняет работу суда, в процессе такого 

разбирательства. Для решения данного во-

проса, можно предложить внести измене-

ния в статью 152.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. В случае, когда 

изображение публикует сам ребенок или 

его законный представитель, при условии, 

что данное изображение причиняет вред 

чести, достоинству и деловой репутации 

несовершеннолетнего, следует предоста-

вить возможность защищать интересы 

несовершеннолетнего в вопросе его изоб-

ражения, не только его законному пред-

ставителю, но и органам опеки и попечи-

тельства, при условии, что законный пред-

ставитель не осуществляет в должной мере 

свои обязанности по охране и защите 

частной жизни своего ребенка. 

Также стоит указать на такую пробле-

му, как отсутствие закрепленного законо-

дателем определения понятий «изображе-

ние гражданина» и «использование изоб-

ражения гражданина», в связи с чем воз-

никает путаница и недопонимание относи-

тельно применения статьи 152.1 ГК РФ, с 

целью охраны изображения ребенка. Счи-

таем, что внесение изменений законодате-

лем в ч. 1, ст. 152.1 ГК РФ с внедрением 

определений вышеуказанным понятиям 

необходимо. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфический вид правосознания – консти-

туционное правосознание как важнейший элемент практики конституционализма в Рос-

сийской Федерации. Подчеркивается необходимость активного правового просвещения 

среди школьников с использованием фундаментальных положений конституционного 

права. Предлагаются альтернативные субъекты формирования у несовершеннолетних 

необходимой мотивации к безусловному уважению к праву и закону. 
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правовое просвещение, школьники. 

 

Конституционализм крайне сложное 

понятие, которое имеет целый ряд толко-

ваний. Конституционализм как теория во 

многом уже оформился и состоялся, а 

практика российского конституционализ-

ма не лишена проблемных аспектов. В 

этой связи хочется отметить, что практика 

конституционного строительства в нашей 

стране предполагает высокий уровень пра-

восознания как отдельной личности, так и 

социальной группы и общества в целом.  

Правосознание как юридическое поня-

тие обозначает систему правовых взгля-

дов, чувств, эмоций, в которых отражается 

отношения человека к праву. Одним из 

главных показателей развитого правосо-

знания выступает умение объективно оце-

нивать государственно-правовую действи-

тельность. Знание и понимание сложной 

правовой материи невозможно без само-

стоятельного изучения национальных 

нормативных правовых актов, регулиру-

ющих наиболее важные сферы обществен-

ных отношений. Абсолютно каждый чело-

век может столкнуться со сложной ситуа-

цией и государство заинтересовано, чтобы 

гражданин не выходил за рамки правомер-

ного поведения, а имел обыкновение об-

ращаться за квалифицированной помощью 

юриста или опирался на собственные пра-

вовые знания, приобретенные в процессе 

обучения. Право, как социальный регуля-

тор указывает его адресатам на конкрет-

ные формы и модели правомерного пове-

дения: поступки и решения. 

Особое внимание в процессе обучения 

школьников и студентов заслуживает ос-

новной нормативный правовой акт, на ко-

тором строится все наше национальное 

законодательство - Конституция Россий-

ской Федерации (далее – Конституция 

РФ). 

Именно она определяет основы функ-

ционирования общества и государства и 

является гарантом стабильности и устой-

чивого развития нашей страны. Глубокое 

осознание подростками того, что Консти-

туция РФ главный вектор развития права - 

является базовой и в то же время первой 

ступенью дальнейшего развития правовой 

грамотности среди современной молоде-

жи. Червонюк В.И. отмечает, что консти-

туционное правосознание есть субъектив-

ная сторона конституции и конституцион-

ного права, формирующая для каждой 

страны национально-правовой «колорит», 

прокладывающая «мост» между законом и 

человеком [1]. 

В рамках заявленной темы следует вы-

делить такое юридическое понятие как 

«конституционное правосознание», кото-

рое изучено довольно глубоко в филосо-

фии и теории права. Под конституцион-

ным правосознанием принято понимать 

специфический вид правосознания, вклю-

чающее знание основного закона государ-
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ства, а также признание, уважение и со-

блюдение ее положений как основопола-

гающих норм и принципов общественного 

порядка, понимая их значение для ста-

бильности государства и общества. 

Проблема формирования «конституци-

онного правосознания» молодого поколе-

ния в России активно поднимается в со-

временной юридической науке. Многие 

ученые юристы связывают конституцион-

ное правосознание с правовой культурой. 

Это два важных взаимодополняемых эле-

мента одной системы, призванной обеспе-

чить режим законности и правопорядок в 

стране. 

Восприятие и знание основных положе-

ний конституции демонстрирует готов-

ность граждан нашей страны к соблюде-

ние чужих прав, а также выполнению соб-

ственных обязанностей (платить налоги и 

сборы, сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным 

богатствам) [2]. 

Считается, что в процессе формирова-

ния правовой культуры в рамках изучения 

предмета «Обществознание» или дисци-

плины «Основы права» затрагиваются 

фундаментальные знания в праве, а также 

формируется необходимый понятийно-

категориальный аппарат в данной сфере. К 

сожалению, опыт показывает, что старше-

классники и первокурсники ВУЗов имеют 

более глубокие знания в такой отрасли 

права как уголовное. Но, к сожалению, они 

не способны объяснить взаимосвязь кон-

ституционного права с другими отраслями 

права, а также формулировать основные 

идейные начала, заложенные в праве. 

Представляется необходимым обозначить, 

что такие знания нельзя считать последо-

вательными и системными, они являются 

обрывочными и закрывают только не-

большие пробелы в правовой культуре ре-

бенка.  

По нашему мнению, правовое просве-

щение должно строиться в первую очередь 

на знании положений конституционного 

права, распространяя заложенные в Кон-

ституции РФ идеи в общественные массы. 

Именно знание положений Конституции 

представителями молодого поколения, по-

нимание им естественно-правовой приро-

ды основного закона нашего общества 

позволяет сформировать у них правиль-

ную шкалу конституционных ценностей, 

уважение к личности, обществу, государ-

ству.  

Одними из самых активных субъектов 

формирования правовой грамотности сре-

ди несовершеннолетних являются право-

охранительные органы (прокуратура, ор-

ганы внутренних дел). Однако их деятель-

ность по правовому просвещению имеет 

специфический характер, и как правило 

направлена на формирование у школьни-

ков негативного восприятия и отторжения 

уголовно-наказуемых деяний. В таком 

формате мероприятия правовой направ-

ленности пропитаны императивным ду-

хом, игнорируя моральные и нравственные 

ценности. Главной целью подобных меро-

приятий является устрашение аудитории и 

донесение информации о санкции за те 

или иные преступления, закрепленные в 

Уголовном Кодексе Российской Федера-

ции.  

Альтернативной формой правового 

просвещения может выступать социаль-

ный проект, призванный повышать уро-

вень правовой грамотности и правосозна-

ния школьников и молодёжи. Достижение 

данной цели невозможности без система-

тичного распространения и пропаганды 

среди несовершеннолетних понимания 

необходимости соблюдения конституци-

онных прав и обязанностей, а также фор-

мирования мотивации к безусловному 

уважению к праву и закону, в частности, 

основного закона государства Конститу-

ции РФ. Одним из таких проектов является 

«Школа правовых знаний», функциони-

рующий при кафедре Юриспруденции 

КГУ им. К.Э. Циолковского [3]. Под чут-

ким руководством профессорско-

преподавательского состава студенты бу-

дущие-юристы проводят мероприятие 

правовой направленности для учеников 

школ на различные правовые темы. Глав-

ной особенностью проекта является то, что 

возрастная разница между теми, кто про-

водит мероприятия, и теми, для кого оно 

проводится, составляет не более 5–6 лет. 

Именно такой подход, по замыслу коман-

ды проекта, закладывает вектор на высо-
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кую эффективность проводимых меропри-

ятий и мотивацию школьников на право-

мерное поведение [4]. Стоит подчеркнуть, 

что студенты используют современные 

методы при проведении правовых уроков, 

которые способны завлечь аудиторию на 

качественное освоение сложной правовой 

материи. В аудитории царит дружествен-

ных дух, школьники без чувства страха 

или стеснения рассуждают на сложные 

правовые темы [5]. 

Таким образом, качественный и обстоя-

тельный подход к просветительской дея-

тельности позволит повысить уровень 

правовой культуры школьников и вывести 

его на новый качественный уровень. Гиб-

кое сознание несовершеннолетних позво-

ляет закладывать верные поведенческие 

установки и необходимые знания в обла-

сти права. 
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Правовые основы поступления на госу-

дарственную службу включают в себя три 

взаимосвязанных элемента: правовые ос-

нования, правовые условия и порядок по-

ступления на государственную службу. 

Так, в качестве правового основания 

поступления на любой вид государствен-

ной службы следует рассматривать норму 

права, которая предусматривает возмож-

ность замещения гражданином должности 

государственной службы. Общим право-

вым основанием является ч. 4 ст. 32 Кон-

ституции РФ, в которой указано, что граж-

дане России имеют равный доступ к госу-

дарственной службе. При этом правовые 

основания поступления на отдельные виды 

государственной службы содержатся в за-

конодательстве по каждому из ее видов. 

Так, например, правовым основанием по-

ступления на государственную граждан-

скую службу является ст. 21 Закона о гос-

ударственной гражданской службе. 

Следующим элементом правовых основ 

поступления на государственную службу 

являются правовые условия. Они пред-

ставляют собой указанные в законе кон-

кретные обстоятельства, с которыми зако-

нодатель связывает возможность или не-

возможность замещения должностей госу-

дарственной службы. Речь здесь идет, 

прежде всего, о возрастных ограничениях. 

Государственная служба как социально-

общественное явление не может суще-

ствовать без своей первоосновы – государ-

ства.  

На протяжении многих веков формиро-

вание и эволюция государства как власт-

но-политического института привела к его 

современному виду, который включает 

разделение властей в государстве на ветви 

– законодательную, исполнительную и су-

дебную, – а также предполагает создание 

государственного механизма, выраженно-

го в системе органов и учреждений, позво-

ляющих реализовать функции государства 

на суверенной территории и вне ее. 

В результате идеальные явления, нема-

териального плана – власть, функции, за-

дачи, цели – накладываются и выражаются 

в деятельности вполне материальных объ-

ектов – агентств, министерств, служб, ор-

ганов и учреждений. Именно объединение 

идеального и материального позволяет 

государственному механизму функциони-

ровать. 

Эволюция власти и управления и роли 

государства как механизма активно изуча-

ется в зарубежных исследованиях. Ряд ав-

торов рассматривают государство как цен-



50 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

тральный источник распределения власти, 

которая используется для распределения 

полномочий, урегулирования различных 

противоречий между разными уровнями 

существования общества (речь идет о цен-

тральной, региональной и местной власти), 

а также современного позиционирования 

власти как инструмента метауправления, 

лежащего в основе всех существующих 

форм управленческой организации (на 

уровне государств и международном 

уровне) [1]. 

Считаем, что сами по себе учреждения 

существовать и решать государственные 

задачи не могут, для этого необходимы 

субъекты, которые своей деятельностью 

будут реализовывать идею законодатель-

ной или исполнительной власти, т.е. раз-

рабатывать и принимать законы либо со-

здавать условия для реализации законов на 

практике посредством составления кон-

кретных планов и условий их реализации. 

Именно субъект оживляет деятельность 

учреждения, наполняет ее смыслом и поз-

воляет в конечном итоге получать кон-

кретный результат. 

Такими субъектами в контексте функ-

ционирования государства являются граж-

дане, которые работают в государствен-

ных органах, выполняют свои должност-

ные обязанности. Однако исторически для 

такой деятельности был предопределен 

термин «служат», поскольку изначально 

лица подобного статуса служили госуда-

рю, выполняли его волю, приказы в обмен 

на оплату и привилегированный статус. 

Соответственно современные работники 

государственных органов служат государ-

ству и называются государственными 

служащими. 

Само явление государственной службы 

в контексте деятельности государства сле-

дует понимать, как конкретизацию, факти-

ческое наполнение и реализацию идей, 

принципов, задач и целей государства.  

Государственная служба является мето-

дом и средством воплощения государ-

ственных функций, которые изначально 

формируются идеологией и принципами, 

которые проповедует властное меньшин-

ство, затем воплощаются в форме законов, 

программ, проектов, приказов, указов и 

стратегий, а после этого реализуются 

непосредственно на конкретных местах 

(выстроенных вертикально и по горизон-

тали) будучи распределенными между 

множеством служащих в соответствии с их 

компетенцией и должностными обязанно-

стями. 

Таким образом, можно проследить путь 

от идеального представления о том, как 

должно быть устроено общество, как дол-

жен работать тот или иной социальный 

или экономический институт, к воплоще-

нию данного представления в форме наци-

ональной программы или федерального 

закона; затем оно конкретизируется в виде 

постановлений правительства или указов 

президента, а также годовых планов кон-

кретных государственных органов, напол-

няется бюджетным финансированием и 

начинает поэтапно реализовываться. На 

каждом этапе этой цепочки действуют 

государственные служащие, обеспечива-

ющие создание, формирование, реализа-

цию и контроль за исполнением каждой 

идеи о том, как должно быть устроено об-

щество на конкретной территории в кон-

кретный исторический отрезок времени. 

Как видим, государственная служба, и 

деятельность государственных служащих 

в каждой сфере государственной деятель-

ности и на каждом этапе продвижения 

идеи от представления и плана к непо-

средственной реализации с установленны-

ми результатами и сроками является уни-

кальным явлением, обеспечивающим жиз-

неспособность системы государственных 

органов, но не только, поскольку мы пока-

зали, что именно государственные служа-

щие (а Президент РФ, министры, Судьи 

Конституционного Суда РФ и т.д. тоже 

являются государственными служащими) 

определяют содержание и качество жизни 

в государстве. 

Эволюция института государственной 

службы имеет многовековую историю и 

определяет современное лицо государ-

ственной службы, особенности правового 

статуса, цели и задачи найма государ-

ственных служащих и оплату их труда. 

Так, предшественники современных 

государственных служащих, будучи чле-

нами королевского дома, имели обязанно-
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сти, но не имели прав. Первые попытки 

формализовать методы назначения и усло-

вия службы были одними из администра-

тивных новшеств, введенных в Пруссии в 

18 веке. В других местах попытки были 

сорваны политическими противниками и 

общественными возражениями.  

Усиление формального регулирования 

условий службы произошло, когда госу-

дарственные служащие организовались в 

профессиональные группы, иногда едва 

отличимые от профсоюзов. Тот факт, что 

государственные служащие являются 

агентами государственной власти, предо-

ставляющими услуги, от которых зависят 

законность, порядок и здоровье населения, 

поставил вопрос о том, следует ли им раз-

решать забастовку. Ответом стал вывод о 

том, что, если они не могут законно басто-

вать, они лишены главного оружия, тре-

бующего улучшения условий их службы. 

Для восполнения их правового статуса 

были разработаны специальные механиз-

мы для периодического пересмотра усло-

вий службы и урегулирования спорных 

вопросов. В результате была сформирова-

на должным образом признанная система 

регулирования правового статуса, долж-

ностных обязанностей, порядка и размера 

оплаты труда, а также поведения и дисци-

плины [2].  

Так, например, в Соединенном Коро-

левстве традиционные стандарты допол-

няются или пересматриваются в соответ-

ствии с рекомендациями периодических 

комиссий по расследованию, которые уде-

ляют особое внимание официальному ста-

тусу и поведению в связи с политической 

деятельностью и деловыми отношениями.  

Во Франции и Германии кодексы пове-

дения гражданских служащих основыва-

лись главным образом на нормах админи-

стративного права и судебной практике 

административных судов, хотя некоторые 

права и обязанности гражданской службы 

определены в конституционном праве. В 

других странах, особенно в Соединенных 

Штатах и Индии, поведение и дисциплина 

регулируются административными прави-

лами и кодексами, обнародованными ука-

зом президента после обсуждения и рас-

следования. 

В системе государственной службы в 

России в основе правового статуса госу-

дарственных служащих лежит система фе-

деральных законов, указы Президента РФ, 

постановления Правительства, система ве-

домственных и локальных актов. Этот 

правовой базис определяет права и обя-

занности служащего, условия и порядок 

выполнения им своих функций, полномо-

чия, порядок и условия оплаты труда. 

Специальными актом, Типовым кодексом 

этики и поведения определяются границы 

дозволенного и рекомендуемого поведе-

ния служащих. 

В настоящее время институт государ-

ственной службы включает государствен-

ных служащих и их деятельность, направ-

ленную на реализацию возложенных на 

них функций и решений, принимаемых 

руководством государственного органа. 

Другими словами, это система, состоящая 

из государственных органов и государ-

ственных служащих, которые выполняют 

возложенные на них функции государ-

ственного управления. Корпус государ-

ственных служащих состоит из людей, ра-

ботающих в центральных и региональных 

учреждениях государственного управле-

ния. 

Концепция и сфера охвата государ-

ственной службы в конкретной стране за-

висят от правовой базы, определяющей 

сферы государственного и частного секто-

ров и их взаимоотношения. Во многих в 

странах гражданская служба состоит из 

государственных органов высшего и сред-

него уровня и государственных служащих, 

которые работают в координирующих, не-

зависимых и вспомогательных учреждени-

ях. Однако сфера государственной службы 

в разных странах различна. При анали-

зе/сравнении систем государственной 

службы разных стран исследователи часто 

классифицируют их как западноевропей-

ская, континентальная Европейская, англо-

американская, англосаксонская, Восточно-

европейская, Скандинавская, Средиземно-

морская, Азиатская или африканская.  

Так, государства-члены Европейского 

союза можно разделить на две группы:  

1) система карьеры – доминирует в кон-

тинентальной Европе с преобладанием 
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традиционного-иерархического государ-

ственного управления, рациональной бю-

рократии и формализованных оператив-

ных правил;  

2) система должностей – доминирует в 

англосаксонских странах с преобладанием 

управленческих принципов, прагматично-

го управления и харизматического лидер-

ства.  

Ни одна из этих двух моделей не суще-

ствует в чистом виде. Если особенности 

модели карьеры доминируют на государ-

ственной службе страны, она идентифици-

руется как страна с моделью карьерного 

роста; если преобладают элементы модели 

должности страна идентифицируется как 

страна с моделью должности гражданской 

службы. Промежуточной версией этой мо-

дели, характерной для ряда стран, является 

смешанная/гибридная модель. 

Для российской системы государствен-

ной службы в значительной степени ха-

рактерны элементы системы карьеры, по-

скольку в организации системы граждан-

ской службы приоритетное значение имеет 

иерархическое государственное управле-

ние, которое выражается в крепких верти-

кальных связях, рациональная бюрократия 

и свод формализованных оперативных 

правил-процедур, опосредующих выпол-

нение должностных обязанностей служа-

щих.  

Многие исследователи государственной 

службы утверждают, что в случае двух 

конкурирующих систем государственной 

службы – закрытой (модель карьеры) и от-

крытой (модель должности) – реформы 

открытой системы государственной служ-

бы выигрывают. Утверждается, что орга-

низационные принципы открытой, ориен-

тированной на результат системы государ-

ственной службы (позиционная модель), 

которая находится под влиянием «нового 

государственного управления», навсегда 

«вытеснят» закрытую, вертикально инте-

грированную и формально ориентирован-

ную на процедуры модель карьеры. Также 

утверждается, что организация государ-

ственной службы в будущем должна быть 

иметь такие характеристики как сложность 

и гибкость. Государственным служащим 

придется смириться с переменами, причем 

часто быстрыми. В то же время они будут 

принимать более самостоятельные реше-

ния и будут более ответственными, подот-

четными, ориентированными на произво-

дительность и подчиняющимися новым 

требованиям к компетентности и навы-

кам [3]. 

Особенность правового статуса госу-

дарственных служащих объясняется рядом 

факторов: 

- содержание и цель деятельности госу-

дарственных служащих (предоставление 

государственных услуг, представление на 

своем должностном месте части государ-

ственной власти, государственное пред-

ставительство); 

- высокие требования к уровню образо-

вания и компетентности служащего; 

- требования не только к профессио-

нальным, но и личностным качествам 

служащего. Так, стандарты, предъявляе-

мые к поведению государственного слу-

жащего, частично являются теми, которые 

следует ожидать от любого лояльного, 

компетентного и послушного сотрудника, 

а частично, теми, которые предписывают-

ся государственному служащему. В идеале 

государственный служащий должен быть 

выше любых подозрений в пристрастности 

и не должен позволять личным симпатиям, 

лояльности или интересам влиять на вы-

полнение обязанностей; например, госу-

дарственный служащий обязан быть 

осмотрительным в частных финансовых 

сделках. Как правило, государственный 

служащий не имеет права прямо или кос-

венно заниматься какой-либо торговлей 

или бизнесом и может взаимодействовать 

с социальными или благотворительными 

организациями только в том случае, если 

они не связаны с его должностными обя-

занностями. Во всех системах государ-

ственной службы всегда существуют стро-

гие ограничения на право государственно-

го служащего одалживать или занимать 

деньги, и им запрещено принимать подар-

ки. 

Таким образом, система государствен-

ной службы функционирует как публич-

ный институт, направленный на решение 

государственных задач на внутреннем и 

внешнем направлении, предоставление 
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государственных услуг гражданам и орга-

низациям, представление государства в 

различных отношениях и т.д.  

Государственная служба является уни-

кальным явлением по той причине, что ее 

регулирование и реализация происходят в 

двух плоскостях, в сфере государственно-

го управления, регулируемого конститу-

ционным и административным законода-

тельством и в сфере трудовых отношений, 

регулируемых, соответственно, нормами 

трудового законодательства с определен-

ными оговорками и ограничениями.  

Кроме того, трудовые отношения госу-

дарственных служащих являются объек-

том ненормативного регулирования ряда 

наук, обеспечивающих выработку правил 

и условий наиболее эффективного исполь-

зования труда работника (речь идет об 

управлении персоналом, менеджменте 

персонала). 

Необходимость обеспечения системы 

государственной службы кадрами, т.е. 

государственными служащими включает 

не только подбор специалистов с необхо-

димыми уровнем образования, навыками и 

умениями, но также и создание условий 

для выполнения ими своих должностных 

обязанностей с выполнением дополни-

тельных требований в отношении их лич-

ностного поведения. 

Государственный механизм включает 

совокупность органов, учреждений и орга-

низаций, взаимосвязанных между собой, 

наделенных полномочиями и необходи-

мыми ресурсами для выполнения постав-

ленных перед ними задач. Одним из таких 

ресурсов является кадровое обеспечение, 

т.е. служащие, имеющие необходимое об-

разование, уровень квалификации и опыт 

работы.  

По мнению Мокий М.С., категория кад-

ры отражает всю систему социально-

экономических и межличностных отноше-

ний, которые имеют место в сфере труда. 

Содержание понятия «кадры предприятия» 

выражается количественными и каче-

ственными характеристиками. Количе-

ственными показателями определяется 

уровень развития и использования кадров, 

а качественными характеристиками – уро-

вень профессионального образования и 

соответствия профессионально-

квалификационных характеристик челове-

ческие ресурсов потребностям их исполь-

зования [4]. 

В существующих определениях и ха-

рактеристиках кадров организации сделан 

акцент на экономической составляющей, 

однако кадры в области государственного 

управления обладают собственными ха-

рактерными свойствами и признаками, ко-

торые выделяют их из всей совокупности 

персонала, кадровых ресурсов, трудовых 

ресурсов и т.д., поскольку в основе кадро-

вого обеспечения государственного управ-

ления лежит такое явление как государ-

ственная служба. 

Роль кадровых ресурсов в области госу-

дарственного управления существенно 

возрастает в критические периоды, когда 

перед государственными органами встает 

задача оперативного, эффективного и оп-

тимального с точки зрения расходования 

бюджетных средств решения социально-

экономических, политических и иных за-

дач, стоящих перед обществом. 

Без управления людьми не может суще-

ствовать ни одна организация. Без квали-

фицированных кадров она не сможет до-

стичь своих целей. Эффективность работы 

любого учреждения или организации в 

первую очередь зависят от того, насколько 

профессионально работают в ней специа-

листы. 

В отличие от кадровой работы в эконо-

мическом или производственном секторе, 

организация кадрового обеспечения сферы 

государственного управления обладает 

собственной спецификой, в основе кото-

рой лежит такое понятие как «государ-

ственная служба, а также такие факторы 

как цели и задачи государственного 

управления, наличие необходимых ресур-

сов, сфера деятельности конкретного 

учреждения. 

Таким образом, мы приходим к заклю-

чению, что государственная служба из 

служения отдельно взятых лиц государю 

эволюционировала в способ реализации 

государственных целей и задач лицами, 

специально нанятыми для этого. Государ-

ственная служба является способом во-

площения на практике политических идей, 
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взглядов и концепций через формирование 

законодательства и стратегических планов 

развития.  

Государственные служащие со стороны 

государства являются инструментом реа-

лизации задач, одновременно с этим слу-

жащие являются субъектами, отвечающи-

ми определенным критериям и ограничен-

ные требованиями конкретной должности, 

которую они замещают. 
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Будучи второй стороной служебных от-

ношений, гражданин, становясь государ-

ственным служащим приобретает особый 

правовой статус, имеющий как привиле-

гии, так и значительные ограничения. 

Правовой статус государственного слу-

жащего включает следующие компоненты: 

- права гражданского служащего; 

- обязанности гражданского служащего; 

- ограничения, связанные с гражданской 

службой; 

- запреты, связанные с гражданской 

службой;  

- требования к служебному поведению 

гражданского служащего; 

- урегулирование конфликта интересов 

на гражданской службе; 

- представление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера. 

Таким образом, право на доступ к граж-

данской службе включает не только право 

требования, но и целый комплекс ограни-

чений и запретов, гарантирующих госу-

дарству, что государственные служащие 

будут осуществлять свои обязанности в 

рамках правового поля и придерживаясь 

определенным этических правил. 

Несоблюдение государственным слу-

жащим требований, запретов и ограниче-

ний влечет обязанность государства в лице 

нанимателя расторгнуть со служащим тру-

довой контракт и прекратить служебные 

отношения, т.е. запретить ему доступ к 

государственной службе. 

Интересно, что один и тот же элемент 

служебных отношений может являться как 

гарантией служащему обеспечения его 

права на службу, так и гарантией государ-

ству, что служащий будет придерживаться 

установленных требований и ограничений. 

Например, оплата труда служащего яв-

ляется социальной и профессиональной 

гарантией его деятельности: с одной сто-

роны, она обеспечивает достойный уро-

вень жизни (для этого производится еже-

годная индексация размера опты труда 

служащего), с другой уровень заработка 

демонстрирует статус и тот факт, что уси-

лия служащего оценены по достоинству.  

Решая социальную задачу обеспечения 

служащего, одновременно система оплаты 

труда служащего должна решать также 

задачу, обеспечивающую отсутствие 

склонности к коррупции в условиях госу-

дарственной службы, т.е. система оплаты 

труда должна быть такой, чтобы обеспе-

чить достойный уровень жизни служащих. 

Эта задача представляется весьма актуаль-

ной, поскольку на протяжении последних 

двадцати лет международное сообщество 

неоднократно осознавало и официально 



56 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

признавало важность борьбы с коррупци-

ей, поскольку она препятствует экономи-

ческому развитию, искажает общественно-

экономический ландшафт и возможности 

для свободной конкуренции, подрывает 

основы демократии, верховенство права и 

доверие граждан к общественным и госу-

дарственным институтам. 

Официальные органы приводят различ-

ные сведения о состоянии, структуре и ди-

намике коррупции. Так, МВФ оценивает 

коррупцию в почти 2% мирового ВВП. 

ОЭСР считает, что «взятки, полученные в 

рамках международных сделок, могут со-

ставлять от 5% до 25% от суммы контрак-

та, а то и больше». Всемирный банк оце-

нивает уровень коррупции в размере 3% от 

мировой торговли [1]. 

Опасность коррупции в том, что она за-

трагивает как государственный, так и 

частный сектор. В государственном секто-

ре коррупция проявляется в выплате ко-

миссионных государственным служащим 

за предоставление услуги вне очереди ли-

бо без законных на то оснований (корруп-

ция широко распространена на рынке гос-

ударственных закупок, при объявлении 

тендеров, при выборе государственных 

поставщиков товаров и услуг и т.д.). В 

частном секторе выплата комиссионных 

побуждает руководителя предприятия 

принимать решения, которые не отвечают 

социальным интересам компании, подвер-

гают юридическое лицо и его руководите-

лей серьезному риску применения уголов-

ных и налоговых санкций и наносят ущерб 

их репутации. 

Экономическая заинтересованность, ча-

сто подчеркиваемая в обоснование такой 

практики, которая, по мнению некоторых, 

является «необходимым злом», является 

одновременно неприемлемой и иллюзор-

ной: 

- коррупция неприемлема, поскольку 

национальная правовая система признает, 

что использование подобных средств яв-

ляется неправомерным, поскольку оно со-

вершается с противоправной целью; 

- выгода от коррупционных сделок ил-

люзорна, поскольку коррупция приводит 

общественные отношения к тому состоя-

нию, когда государство и общество не 

способны контролировать экономические 

отношения, которые становятся непро-

зрачными и накладывают дополнительное 

бремя расходов на конечного потребителя, 

учитывая накладные расходы в виде взя-

ток и откатов в процессе производства то-

вара или услуги. 

Россия в этом аспекте не является ис-

ключением, ее государственная сфера в 

значительной степени подвержена про-

блеме коррупции, причем по некоторым 

критериям ситуация является угрожаю-

щей [1]. 

Построение нормально и бесперебойно 

функционирующего государственного ме-

ханизма основывается на создании струк-

турных единиц – институтов власти, 

направленных на решение установленных 

задач и наделенных соответствующими 

полномочиями и компетенцией. Работа 

таких институтов выражается в систем-

ном, прозрачном и контролируемом взаи-

модействии между ними. Возникновение 

коррупционного фактора на одном из 

уровней власти либо в одной из структур-

ных единиц государственного механизма 

рано или поздно перекинется на другие его 

части, разъедая и поглощая все новые гос-

ударственные органы и должностных лиц.  

Таким образом, условия оплаты труда 

государственных служащих должны быть 

направлены не только на стимулирование 

и мотивацию служащих на качественное и 

профессиональное выполнение своих обя-

занностей, но и обеспечивать снижение 

уровня коррупции в государственных ор-

ганах на всех уровнях. 

Важным аспектом сохранения с госу-

дарственным служащим трудового кон-

тракта является соблюдение им ограниче-

ний и запретов. В противном случае на не-

го возлагаются меры ответственности. 

Ответственность, в свою очередь, явля-

ется общественной (общесоциальной) ка-

тегорией, включающей аспекты экономи-

ческого, нравственного, культурного, пси-

хологического характера. Многоаспектная 

и сложная структура явления ответствен-

ности, которая раскрывается во взаимосвя-

зи личностей между собой, отдельной 

личности и коллектива или общества, от-

мечается в ряде научных исследований [2]. 
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При этом категорию ответственности рас-

сматривают как системное образование, в 

котором элементы и стороны имеют тес-

ную взаимную связь и взаимную обуслов-

ленность. В сфере государственного 

управления категория ответственности по-

лучает особый характер, а проблема реа-

лизации ответственности является особо 

актуальной, поскольку многие решения и 

действия в системе государственного 

управления ведут к глубоким социальным 

последствиям, предопределяя судьбы мил-

лионов граждан [3]. 

Государственный служащий, выполняя 

служебные обязанности должен ответ-

ственно и эффективно, обеспечивать связь 

между властью и обществом, способствуя 

фактической реализации принятых поли-

тической властью решений. Таким обра-

зом, посредством системы государствен-

ной службы производится мониторинг от-

ношения граждан к государственным 

властным структурам [4]. 

Такая взаимосвязь в наиболее полной 

степени раскрывается посредством си-

стемного восприятия государственного 

управления в качестве подсистемы госу-

дарства, которая имеет собственные цели, 

функции и организационную структуру, 

имеющую, согласно системному подходу, 

установленные параметры входа, систему 

внутренних процессов и параметры выхо-

да.  

С такой позиции систему государствен-

ной службы можно представить в качестве 

подсистемы более объемной системы гос-

ударственного управления, а государ-

ственные служащие, которые выполняют 

служебные обязанности, несут ответ-

ственность на выходе системы, ответ-

ственность перед обществом за результат 

социального и экономического развития, 

во многом определяемый параметрами 

входа и процессами, которые протекают 

внутри системы [5]. 

Специфику явления ответственности в 

сфере государственного управления со-

ставляет тот факт, что в системе государ-

ственного управления субъект (государ-

ство) и объект управления (общество) не 

находятся в прямом взаимодействии, вза-

имодействуя опосредованно, т.е. посред-

ством специального аппарата или органа 

управления (института государственной 

службы). При увеличении дистанции меж-

ду субъектом и объектом управления про-

исходит возрастание роли механизма гос-

ударственного управления в ходе управле-

ния государством, что является веской 

причиной рассматривать их как суверен-

ные субъекты управления. Таким образом, 

государственные органы управления обла-

дая определенной субъектностностью, по-

стоянно расширяют ее границы. 

Категория социальной ответственности 

субъектов государственной службы состо-

ит в реализации социальных функций гос-

ударственной службой как формы созна-

тельного служения интересам общества; 

деятельности, направленной на обеспече-

ние общественных потребностей, защиту 

прав и свобод граждан, а также внутрен-

них и внешних интересов государства. 

Для государственной службы категория 

ответственности, которая занимает, основ-

ное положение в системе административ-

ной этики, возникает особый смысл и зна-

чимость, прежде всего, в связи с наборов 

высоких требований, которые предъявляет 

общество к этому виду деятельности.  

Характерным свойством моральной от-

ветственности субъектов государственного 

управления является то, что моральная от-

ветственность работников аппарата госу-

дарственного органа власти выходит за 

внутриаппаратные управленческие отно-

шения, поскольку рассматриваться в более 

широком контексте, как социальная ответ-

ственность всего института государствен-

ной службы.  

При самом общем подходе под соци-

альной ответственностью государствен-

ных служащих понимается то, что служа-

щие осознают свой долг, свое социальное 

предназначение перед гражданами, перед 

обществом за свои действия или бездей-

ствия и их социальные последствия. 

В настоящее время в российской прак-

тике выделяется целый комплекс факто-

ров, которые снижают уровень ответ-

ственности государственных служащих. К 

таким факторам следует отнести следую-

щие:  
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- низкая организационная культура в 

государственных органах;  

- отсутствие удовлетворенности многих 

государственных служащих своей рабо-

той;  

- общий низкий уровень нравственности 

в обществе; 

- отсутствие действенных механизмов 

контроля;  

- слабая социальная ответственность 

политиков, которые руководят государ-

ственными служащими.  

Перечисленные факторы можно допол-

нить политическими и организационными 

условиями, усиливающими картину несо-

ответствия социальной ответственности 

решениям и действиям. Так, в настоящее 

время отсутствует четкая социальная по-

литика, ее цели и задачи, меры и инстру-

менты, а также частота, с корой происхо-

дит реорганизация государственного аппа-

рата. Согласно данным социологических 

опросов, проводимых в среде государ-

ственных служащих, основная масса слу-

жащих не испытывает роста социальной 

ответственности в связи с внедрением мер 

нормативно-организационного и социаль-

но-факторного характера. Большинством 

служащих эффективность и действенность 

применяемых в системе государственной 

службы методов борьбы с коррупцией, 

взяточничеством, кумовством и другими 

отрицательными явлениями оценивается 

крайне низко. Это касается как соответ-

ствующих законов и экономических меха-

низмов, так и кадровой политики, обще-

ственного контроля за деятельностью гос-

ударственных органов, формирования в 

обществе непримиримости к нечестности 

и аморальному поведению. Показатель со-

циальной безответственности в области 

государственного управления состоит в 

беспрецедентном, но своему масштабу ро-

сте коррупции в системе исполнительных 

органов государственной власти. 

В контексте сказанного основное 

направление и средство повышения соци-

альной ответственности государственных 

служащих, по мнению специалистов, со-

стоит в ее актуализации, что значит сти-

мулирование и развитие социально ответ-

ственного поведения служащих следую-

щими способами: поднятие престижа 

должности государственного служащего, 

увеличение удовлетворенности служащих 

результатом своей деятельности; воспита-

ние у служащих осознания опасности сво-

его антисоциального поведения. Несмотря 

на то, что в настоящее время повсеместно 

констатируется кризис административного 

контроля, такая методика при всей ее 

сложности оценивается как наиболее 

предпочтительная. Причем при таком под-

ходе акцент делается не столько на меры 

административно-дисциплинарного харак-

тера, которые чаще всего влекут стремле-

ние чиновников вовсе не принимать на се-

бя никакую ответственность для миними-

зации риска санкций, сколько на поощре-

ние развития внутреннего стимула к от-

ветственному поведению сотрудников 

государственного аппарата. 

Специалистами выделяются различные 

способы и направления, актуализирующие 

социальную ответственность государ-

ственных служащих. Перечислим наибо-

лее важные из них: 

- нравственное самораскрытие челове-

ка. Хотя такой способ актуализации ответ-

ственности достаточно сложен, но, будучи 

связанным с самопознанием человека, са-

мосовершенствованием и самовоспитани-

ем, он рассматривается как самый надеж-

ный и результативный; 

- развитие такого качества как социаль-

ная ответственность; 

- формирование чувства долга, которое 

актуализирует осознание служащим своей 

ответственности в отношении каждого че-

ловека, общества в целом, и Отечества. 

В последние годы в управлении многих 

стран остро стоит вопрос о развитии в си-

стеме государственной службы института 

профессиональной чести, который, как 

демонстрирует опыт, может функциони-

ровать как в форме неписаных норм про-

фессиональной чести, так и в виде добро-

вольного общественного объединения 

профессионалов отрасли (профессиональ-

ный союз). 

Важными средствами актуализации со-

циальной ответственности государствен-

ных служащих в рамках исполнения ими 

служебных обязанностей помимо уже от-
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меченных ученые указывают социальный 

контроль внутрислужебного характера. 

Особую роль здесь, по мнению специали-

стов, должна играть служебная культура, 

включающая в себя такие элементы, как 

культура руководства и подчинения, куль-

тура межличностных отношений сотруд-

ников, культура правоприменения, куль-

тура организации труда, культура речи и 

т.д. 

Таким образом, социальная ответствен-

ность является производным явлением 

государственной службы, позволяя опре-

делять нравственные требования к поведе-

нию и содержанию профессиональной де-

ятельности, а также устанавливать крите-

рии оценки соответствия действий служа-

щих всех уровней морально-нравственным 

и этическим стандартам. В целом вопросы 

развития института социальной ответ-

ственности государственных служащих 

являются на сегодня весьма актуальными 

и требуют дальнейшей теоретической раз-

работки.  
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Основным и первостепенным механиз-

мом, гарантирующим реализацию права 

граждан на равный доступ к государствен-

ной службе, является процедура замеще-

ния государственной должности, заключе-

ние служебного контракта и основания для 

расторжения контракта и прекращения 

должностных правоотношений. 

Так, Федеральный закон «О системе 

государственной службы Российской Фе-

дерации» (Федеральный закон № 58-ФЗ) 

определяет правовые и организационные 

основы государственной службы, опреде-

ляет виды и уровни государственной 

службы, ее основные принципы и дру-

гое [1]. 

Упоминаемый ранее Федеральный за-

кон № 79-ФЗ устанавливает, закрепляет и 

регулирует организационные, экономиче-

ские, правовые, социальные основы госу-

дарственной гражданской службы Россий-

ской Федерации. 

Так же гарантии и направления реали-

зации права граждан на равный доступ к 

государственной службе находят отраже-

ния в законах субъектов Российской Феде-

рации. Последние в конституциях и уста-

вах гарантируют право на равный доступ к 

государственной службе. Так, «Устав го-

рода Москвы признает и гарантирует: 

- осуществление всех прав и свобод че-

ловека и гражданина в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации;  

- подчеркивает равноправие граждан;  

- указывает на защиту прав и свобод со 

стороны органов государственной власти, 

местного самоуправления и их должност-

ных лиц» [2]. 

Федеральный закон № 58-ФЗ устанав-

ливает следующие требования к кандидату 

на замещение государственной должности: 

- владение государственным языком 

Российской Федерации; 

- возраст, установленный федеральным 

законом о виде государственной службы 

для прохождения государственной службы 

данного вида (речь идет о Федеральный 

закон № 79-ФЗ и Федеральном законе от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе»). 

Как видим, иных специфических требо-

ваний к личности кандидата закон не уста-

навливает. Если же при поступлении на 

должность кандидату будут предъявлены 

требования на соответствие иным, не 

предусмотренным в законе критериям, он 

имеет право оспорить данное требование в 

судебном порядке. 

Прохождение государственной службы 

включает в себя несколько этапов: 
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- назначение на должность; 

- присвоение классного чина, диплома-

тического ранга, воинского и специально-

го звания; 

- аттестацию или квалификационный 

экзамен;  

- другие события. 

На каждом этапе, в зависимости от об-

стоятельств, нарушение или ограничение 

прав служащего может рассматриваться 

как нарушение его права на равный доступ 

к государственной службе. 

Так, если с лицом, победившим в кон-

курсе на замещение, отказываются заклю-

чить контракт, оно может обязать сделать 

это через судебный органы. В качестве 

примера приведем ситуацию, когда побе-

дитель конкурса на должность начальника 

отдела через суд обязал Министерство 

сельского хозяйства, пищевой и перераба-

тывающей промышленности субъекта РФ 

заключить с ним служебный контракт. 

При замещении государственной долж-

ности с кандидатом заключается служеб-

ный контракт, который является типовым 

и не может содержать положений и усло-

вий, противоречащих требованиям феде-

рального законодательства о соответству-

ющем виде службы.  

Представитель нанимателя не может 

включать в контракт условия, которые 

противоречат положениям, прописанным в 

федеральных законах. Так, например, если 

Федеральный закон № 79-ФЗ содержит 

требование к предельному возрасту, то 

служебный контракт не может установить 

иной возраст по усмотрению руководителя 

государственного органа. Указанный Фе-

деральный закон № 79-ФЗ содержит тре-

бование о возможности осуществлять гос-

ударственную службу до наступления воз-

раста 65 лет, при этом в отдельных случа-

ях возраст может быть продлен (для по-

мощника руководителя до окончания сро-

ка полномочий руководителя; для руково-

дителя до достижения им возраста 70 лет, 

для служащих, назначаемых Президентом 

РФ продление максимального срока не 

ограничивается 70 годами). Таким обра-

зом, нарушение данного требования долж-

но расцениваться как нарушение права 

гражданина на равный доступ к граждан-

ской службе. 

Согласно ч. 2 ст. 25.1 Федерального за-

кона № 79-ФЗ представитель нанимателя 

имеет право при достижении служащим 

предельного возраста, заключить с ним 

срочный трудовой контракт, при этом от-

каз в заключении контракта не является 

нарушением права гражданина на равный 

доступ к государственной службе, по-

скольку в самом законе указано, что про-

дление служебных отношений осуществ-

ляется по усмотрению представителя 

нанимателя [3]. 

Если руководитель служащего видит, 

что даже при достижении возраста 65 лет 

служащий остается вполне работоспособ-

ным, высокоэффективным и способным 

продуктивно выполнять свои должностные 

обязанности, руководитель вправе пред-

ложить ему продолжить работу на основа-

нии срочных трудовых отношений. При 

этом отметим, что такое решение является 

усмотрением, а не обязанностью предста-

вителя нанимателя. 

В одном примере из практики служа-

щий попытался опротестовать решение о 

расторжении заключенного с ним срочно-

го контракта на замещение должности по-

мощника руководителя. Руководитель 

истца был освобожден от должности ми-

нистра юстиции субъекта РФ, в связи с 

чем был расторгнут и срочный контракт с 

его помощником. Истец ссылался на не-

правомерность расторжения с ним срочно-

го контракта в тот момент, когда его руко-

водитель не находился на службе по при-

чине нетрудоспособности. 

Суд отказал в удовлетворении исковых 

требований, поскольку с истцом контракт 

был расторгнут по причине истечения сро-

ка его действия, тогда как это основание 

не относятся к основаниям расторжения 

контракта по инициативе представителя 

нанимателя, а значит на него не распро-

страняется запрет расторгать контракт в 

период отсутствия его на службе. 

Право на равный доступ граждан к гос-

ударственной службе в Российской Феде-

рации обеспечивается судебными и внесу-

дебными механизмами защиты, а также 

деятельностью института неправитель-
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ственных правозащитных организаций. 

Эффективной реализации права на равный 

доступ к государственной службе должна 

способствовать деятельность главы госу-

дарства – Президента РФ, парламента, 

Правительства РФ, органов прокуратуры, 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, министерств, ве-

домств, иных государственных органов. 

Все без исключения органы государствен-

ного управления и их должностные лица 

обязаны создавать для граждан благопри-

ятные условия для свободного пользова-

ния данным правом. 

В национальной системе несудебных 

государственных учреждений, целью дея-

тельности которых является защита прав и 

свобод человека и гражданина, особое ме-

сто занимает «парламентский омбудсмен». 

За время своего существования Уполно-

моченный по правам человека в Россий-

ской Федерации рассмотрел тысячи обра-

щений о нарушениях в сфере прав челове-

ка, среди которых жалобы на нарушения 

политических прав и свобод, к сожалению, 

имеют меньшее значение по сравнению с 

гражданскими, социально-

экономическими и культурными правами.  

Кроме того, из анализа Доклада Упол-

номоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации за 2020 г. следует, что 

за защитой права на равный доступ к госу-

дарственной службе в 2020 г. и вовсе не 

обратился ни один гражданин. Вместе с 

тем, на практике с нарушением данного 

права сталкивается большое количество 

людей. Представляется, что, несмотря на 

успешную работу по защите отдельных 

видов прав и свобод, вклад в развитие про-

свещения в области прав человека, в со-

вершенствование законодательства в этой 

сфере данный институт не является эф-

фективным и распространенным инстру-

ментом при защите права на равный до-

ступ к государственной службе в Россий-

ской Федерации. 

Безусловно, само существование воз-

можности обратиться с жалобой к Упол-

номоченному по правам человека в Рос-

сийской Федерации служит гарантией за-

щиты права на равный доступ к государ-

ственной службе, вместе с тем одной толь-

ко такой возможности является недоста-

точно для реальной защиты указанного 

права. На наш взгляд, необходимы некото-

рые изменения в законодательстве, регу-

лирующем правовой статус Уполномочен-

ного по правам человека, в частности, 

расширение процессуальных прав 

омбудсмена и порядок их реализации в су-

допроизводстве существенно повысили бы 

значимость данного института и способ-

ствовали бы повышению его авторитета 

как среди населения, так и органов госу-

дарственной власти. Кроме того, для осу-

ществления им полномочий необходимо 

дальнейшее совершенствование механизма 

использования предоставленного ему пра-

вового инструментария.  

Также эффективности работы Уполно-

моченного по правам человека в Россий-

ской Федерации способствовала бы его 

научно-аналитическая поддержка со сто-

роны Федерального центра по правам че-

ловека. Несмотря на то что во всех субъек-

тах Российской Федерации функциониру-

ют региональные уполномоченные, что, 

несомненно, увеличивает возможности по 

защите нарушенных прав, на сегодняшний 

день остается необходимым и актуальным 

дальнейшее развитие и укрепление взаи-

модействия между федеральным уполно-

моченным и его коллегами в регионах. 

Одним из средств защиты права на рав-

ный доступ к государственной службе в 

Российской Федерации является защита 

нарушенного права в суде. По мнению 

М.С. Матейковича, судебная защита – это 

«гарантированный каждому индивиду 

конституционный механизм охраны его 

прав и свобод, который выражается дея-

тельностью органов судебной власти по 

предотвращению нарушений прав и сво-

бод, устранению препятствий для их реа-

лизации либо восстановлению нарушенно-

го права посредством установленных за-

коном форм судопроизводства» [4]. 

Особое место среди гарантий занимает 

Конституционный Суд РФ, в том числе, по 

вопросам реализации права на равный до-

ступ к государственной службе.  

На практике при реализации права на 

равный доступ к государственной службе 

граждане сталкиваются с низкой эффек-
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тивностью правосудия, недоверием народа 

к судам, пренебрежительным отношением. 

Граждане обращаются в суды крайне ред-

ко, так как боятся продолжительных су-

дебных тяжб, предвзятого рассмотрения 

дела, обращаются за судебной защитой в 

самых крайних случаях, о чем свидетель-

ствует судебная практика. 

Все ветви власти – законодательная, ис-

полнительна, судебная, все структуры вла-

сти как на федеральном, так и на регио-

нальном уровне должны быть задейство-

ваны в деятельности по обеспечению пра-

ва на равный доступ граждан к государ-

ственной службе в Российской Федерации. 

Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и их должност-

ные лица обязаны создавать необходимые 

экономические, политические, организа-

ционные, социальные и правовые условия 

для реализации данного права, своевре-

менно выявлять и пресекать его наруше-

ния, при возможности восстанавливать 

нарушенное право и привлекать к ответ-

ственности виновных в его нарушении. 

Кроме того, эффективной реализации 

права на равный доступ к государственной 

службе в Российской Федерации способ-

ствовало бы качественное и плодотворное 

сотрудничество органов власти с неправи-

тельственными правозащитными органи-

зациями. Оптимальным вариантом функ-

ционирования правозащитных организа-

ций в демократическом государстве явля-

ется их органическое включение в про-

должение государственной политики, ко-

торое поможет устранить существующие 

недостатки в деятельности государства по 

обеспечению и защите прав и свобод чело-

века [5]. Общественные правозащитные 

организации в Российской Федерации 

осуществляют обеспечение гарантий за-

щиты прав и свобод граждан, их соблюде-

ние, деятельность таких организаций 

представляется значимой для современной 

правозащитной системы.  

Тесное сотрудничество публичной вла-

сти с общественными правозащитными 

организациями также позитивно сказалось 

бы, в том числе, и на реализации права на 

равный доступ к государственной службе. 

Помощь с их стороны по вопросам мони-

торинга состояния прав человека, правово-

го просвещения, совершенствования зако-

нодательства о правах человека, анализа 

правоприменительной практики является 

неоценимой. 

Для реализации и защиты права граж-

дан на осуществление государственной 

службы также предлагается совершен-

ствовать законодательство, регулирующее 

поступление на службу, прохождение ис-

пытательного срока, заключение контрак-

та. Ряд изменений и редакций положения 

Федерального закона № 79-ФЗ, делают бо-

лее прозрачной систему найма служащих, 

обязывают представителя нанимателя бо-

лее строго соблюдать положения закона и 

в целом создают правовые основы для ре-

ализации права граждан на осуществление 

государственной службы. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема, связанная с квалификацией 

мошенничества в сфере страхования (статья 159.5 УК РФ) при отграничении от смеж-

ных составов преступлений (статьи 159, 159.2 УК РФ). Для правильной квалификации 

мошенничества в сфере страхования необходимо отграничивать данное преступление 

от признаков основного состава преступления мошенничества и специальных составов 

преступления мошенничества. Однако постановление Пленума Верхового Суда Россий-

ской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» не предусматривает отграничение признаков состава мошен-

ничества в сфере страхования, предусмотренного статьей 159.5 УК РФ, от основного 

состава мошенничества (статья 159 УК РФ), специальных составов мошенничества 

(статья 159.2 УК РФ), других преступлений. 

Ключевые слова: мошенничество, мошенничество в сфере страхования, смежные 

преступления, квалификация, страхование. 

 

Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 48 разъяс-

няет определенные вопросы, разграничи-

вающие страховое мошенничество с дру-

гими составами. На ст. 159.5 УК РФ дан-

ные разъяснения в большинстве случаев 

распространяются с учетом характера од-

нородности.  Однако не приводятся пол-

ные разъяснения квалификации данного 

преступления, не учитывается специфика 

отношений по данному составу преступ-

ления, не приводятся отграничения специ-

альной нормы 159.5 УК РФ с общей нор-

мой ст. 159 УК РФ [1]. 

Необходимо рассмотреть разграничение 

общей нормы о мошенничестве (ст. 159 

УК РФ) и специальной нормы о мошенни-

честве в сфере страхования (ст. 159.5 УК 

РФ).  

Для наглядности при сравнении данных 

составов отобразим их признаки.  

При квалификации данных составов 

необходимо обратить внимание на нали-

чие таких признаков: 

1. Субъектом страхового мошенниче-

ства выступает страхователь и выгодопри-

обретатель, что отличает его от субъекта 

статьи 159 УК РФ; 

В связи с этим аргументируется квали-

фикация, например, при продаже недей-

ствительных полюсов страховыми агента-

ми по ст. 159 УК РФ. 

2. При страховом мошенничестве обман 

относится к размеру страхового возмеще-

ния, подлежащему выплате, или наступле-

нию страхового случая. 

3. По ст. 159.5 УК РФ объектом являет-

ся право собственности страховщиков на 

их имущество. Предметом преступления 

выступают денежные средства, выплачи-

ваемые в качестве страхового возмещения, 

которые являются имуществом страхов-

щика. 

Приведем показательный пример из 

практики. В. осуждена по ч. 1 ст. 159 УК 

РФ – за 37 эпизодов, а по ч. 1 ст. 160 УК 

РФ – за 3 эпизода в соответствии с приго-

вором мирового судьи судебного участка 

№ 2 Ливенского района Орловской обла-

сти. Совершены эти эпизоды при следую-

щих обстоятельствах.  

В., как индивидуальный предпринима-

тель, осуществляла полномочия на осно-

вании агентского договора, который был 

заключен со страховой компанией «С». 

Тем самым В. имела полномочия по оказа-
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нию услуг от имени страховщика: оформ-

ление договоров ОСАГО, своевременному 

перечислению денежных средств на рас-

четный счет страховщика, обеспечению их 

сохранности, а также ведению учета всех 

бланков отчётности.  

Заключив договор ОСАГО с Лицом 1, 

В. оформила страховой полис и получила 

страховую премию в размере 2268 рублей. 

Путем обмана и злоупотребления довери-

ем Лицо 1, преследуя корыстные цели, с 

целью личного обогащения, получил де-

нежные средства в размере 2268 рублей, 

которые были получены по квитанции. 

Страховщику не были предоставлены све-

дения для поставки на учет лица 1, кото-

рый приобрел страховой полис ОСАГО, а 

также ему не были предоставлены денеж-

ные средства. Лицо 1 не оповестили, что 

он не был поставлен на учет в качестве за-

регистрированного в базе страховщика. 

Также его полис ОСАГО не был действи-

телен при наступлении страхового случая. 

Таким образом, В. похитила денежные 

средства (страховая премия в размере 2268 

рублей), которые принадлежали Лицу 1, а 

после чего потратила их на собственные 

нужды. После этого В. совершила еще 36 

аналогичных эпизодов [2]. 

Следующий состав, который следует 

отграничить от страхового мошенничества 

– мошенничество при получении выплат. 

Мошенничество при получении выплат 

(159.2 УК РФ) – это хищение денежных 

средств или иного имущества при получе-

нии пособий, компенсаций, субсидий и 

иных социальных выплат, установленных 

законами и иными нормативными право-

выми актами, путем представления заве-

домо ложных и (или) недостоверных све-

дений, а равно путем умолчания о фактах, 

влекущих прекращение указанных выплат. 

Предметом преступления выступают 

субсидии, компенсации, пособия и другие 

указанные социальные выплаты.  

Предметом преступления, предусмот-

ренного ст. 159.5 УК РФ, является имуще-

ство в виде денежных средств, которое по 

наступлению страхового случая необхо-

димо выплатить страхователю или иному 

лицу. Тем не менее, сфера применения 

данной нормы не отграничивается. То есть 

ее функционирование распространяется 

на: 

1. разнообразные формы страхования; 

2. различные виды обязательного стра-

хования; 

3. разные виды форм страхования; 

4. разнообразные виды добровольного 

страхования. 

Законодателем не предусматривается 

отграничения пределов действия норм 

159.2 и 159.5 УК РФ [3]. 

В мошенничестве при получении вы-

плат могут встречаться случаи, когда 

предметом выступают социальные выпла-

ты из фондов, формирование которых 

имеет «страховой» характер. Система 

норм, предусмотренная доктриной уголов-

ного права, предусматривает правила о 

компенсации вреда страховыми организа-

циями и государством; она также направ-

лена на гарантирование благоприятного 

существования гражданина при утрате его 

трудоспособности. Для лиц, находящихся 

на военной службе в органах государ-

ственной власти, и лиц, работающих по 

трудовому договору, различаются меха-

низмы возмещения причиненного вреда. 

Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации является первым источ-

ником возмещения вреда гражданам. В та-

кой ситуации мошеннические действия 

квалифицируются по ст. 159.2 УК РФ, так 

они посягают на отношения в сфере соци-

ального обеспечения. Однако, когда де-

нежные средства возмещаются за военные 

травмы, то выплаты осуществляются из 

фондов страховых организаций. Для осу-

ществления услуг для государственных 

нужд страховщик выбирается на конкурс-

ной основе. Вследствие этого, лицо под-

лежит уголовной ответственности за мо-

шенничество в сфере страхования, когда 

предметом выступает страховое возмеще-

ние, которое возмещается военнослужа-

щим в порядке государственного социаль-

ного страхования жизни и здоровья.  

Подтверждая вышесказанное, дискус-

сионным вопросом выступает квалифика-

ция мошенничества, в случае, когда в ка-

честве предмета выступают денежные 

средства, выплачиваемые страхователю из 

фондов страховой организации, с целью 
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субсидирования ему части затрат на стра-

хование государству. Государство оказы-

вает помощь в виде бюджетных субсидий 

с целью возмещения части затрат по стра-

хованию, в том числе коммерческое стра-

хование, с возмещением страхователю 

ущерба из средств фонда страховой орга-

низации. 

Приведем показательный пример из 

практики. Я. была осуждена ч. 3 ст. 159, ч. 

3 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 

30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Преступление было 

совершено при следующих обстоятель-

ствах.  

Директор ООО Я. с использованием 

своего служебного положения и корыст-

ной заинтересованности совершила хище-

ние в размере 114702 рублей 91 копейки. 

На основании ФЗ от 29.12.2006 года № 255 

«Об обязательном социальном страхова-

нии на случай временной нетрудоспособ-

ности в связи с материнством» выплата 

пособий по беременности и родам застра-

хованному лицу осуществляется на всех 

местах работы. Обеспечение на выплату 

денежных средств осуществляется из 

средств бюджета Фонда социального стра-

хования.  

Осведомленная об этом Я., как един-

ственный учредитель и директор ООО, яв-

ляющаяся обязанной по социальному 

страхованию своих работников, решила 

совершить хищение денежных средств из 

фонда социального страхования, которые 

перечисляются работодателем на оплату 

пособий по беременности и родам. Я. 

предложила работу Х., зная о том, что она 

находилась на пятом месяце беременно-

сти, и не ставила последнюю в известность 

относительно своих противоправных 

намерений. После этого Х. подписала с Я. 

бланк трудового договора и передала по-

следней все необходимые документы.   

Я. внесла в трудовой договор ложные 

сведения о том, что Х. работала в ООО 

менеджером по закупу, а также в долж-

ностном окладе в размере 25000 тысяч 

рублей. Помимо этого Я. указала заведомо 

ложные сведения в расчете пособия по бе-

ременности и родам, что Х. отработала в 

ООО «А.» 59 день, получив денежные 

средства в качестве заработной платы об-

щей суммой 50 000 рублей. 

В последующем Я. представила данные 

документы в региональный Фонд социаль-

ного страхования РФ.  

По итогу Фонд перечислил денежные 

средства в размере 229 405,82 рублей. Де-

нежные средства в сумме 114 702,91 руб-

лей были перечислены в качестве пособия 

по беременности и родам для Х. 

Денежные средства в сумме 229 405,82 

рубля были обналичены Я.; из них 20 000 

рублей передала Х. в качестве пособия по 

беременности и родам, в результате чего 

хищение было совершено в пользу третьих 

лиц. Остальными денежными средствами 

она распорядилась по своему усмотре-

нию [4]. 

Следующий состав, который следует 

отграничить от страхового мошенничества 

– причинение имущественного ущерба пу-

тем обмана или злоупотребления доверием 

при отсутствии признаков хищения 

(ст. 165 УК РФ). Их отличие состоит в 

субъективной направленности обмана. По 

ст. 159.5 УК РФ обман – средство неза-

конного завладения имуществом, а по 

ст. 165 УК РФ обман выступает как сред-

ство незаконного удержания имущества от 

передачи его лицам, имеющим на него 

право. Вследствие этого, помимо имуще-

ственного вреда извлекается выгода для 

себя или для других лиц [5]. 

Приведем показательный пример из 

практики. По приговору О. осужден по ч. 1 

ст. 165 УК РФ за причинение имуществен-

ного ущерба путем обмана или злоупо-

треблением доверия при отсутствии при-

знаков хищения. О. совершил преступле-

ние при следующих обстоятельствах.  

О. работая водителем такси в ООО «А», 

из корыстных побуждений, при оформле-

нии страхового полиса ОСАГО, сообщил 

страховой организации ложные сведения о 

том, что будет использовать данное транс-

портное средство как личный автомобиль. 

Он заплатил страховую премию в размере 

1584 рублей вместо положенных 2372 

рублей, которые подлежали уплате в слу-

чае страхования ОСАГО при эксплуатации 

транспортного средства в качестве такси. 

Вследствие этого О. причинил имуще-
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ственный ущерб в виде упущенной выго-

ды [6]. 

Исходя из данного примера, также сле-

дует обратить внимание на следующие 

факторы: из сложившейся ситуации ка-

жется, что преступное посягательство за-

трагивает страховые отношения, и квали-

фикация будет по ч. 1 ст. 159.5 УК РФ. 

Однако отсутствует посягательство на 

имущество страховой компании, принад-

лежащей ей на праве собственности. 

Таким образом, необходимо сделать 

следующие выводы: 

С целью разграничения основной нор-

мы мошенничества со специальной нор-

мой мошенничества в сфере страхования 

были установлены признаки состава. На 

практике встречаются ситуации, при кото-

рых похищение чужого имущества физи-

ческого лица, квалифицируется по 

ст. 159.5 УК РФ. Однако с учетом прове-

денного разграничения по объекту и пред-

мету преступления, необходимо отметить, 

что если преступление совершается в сфе-

ре страхования, то оно квалифицируется 

по 159 УК РФ в случае, когда похищается 

имущество физического лица.  

Дискуссионным вопросом выступает 

квалификация мошенничества, предметом 

которого являются денежные средства, ко-

торые выплачены страхователю из фондов 

страховой организации, при субсидирова-

нии государством страхователю части за-

трат на страхование. В случае, когда пред-

метом преступления выступают денежные 

средства из Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации, то возникают 

сложности при применении статьей 159, 

159.2, 159.5 УК РФ.  Вследствие этого 

необходимо дополнить постановление 

Пленума Верховного Суда критериями 

разграничения указанных составов. Сфор-

мулировано данное разграничение должно 

быть следующим образом: «В случае по-

лучения страховых выплат из Фонда соци-

ального страхования РФ, содеянное необ-

ходимо квалифицировать по ст. 159.2 УК 

РФ». 
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Abstract. This article discusses the problem related to the qualification of fraud in the insur-

ance industry (Article 159.5 of the Criminal Code of the Russian Federation) when separating 

from related crimes (Articles 159, 159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation). For 

the correct qualification of fraud in the insurance sector, it is necessary to distinguish this crime 

from the signs of the main corpus delicti of fraud and special constituents of the crime of fraud. 

However, the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 

30.11.2017 No. 48 "On judicial practice in cases of fraud, embezzlement and embezzlement" 

does not provide for the delineation of the signs of fraud in the insurance sector provided for in 

Article 159.5 of the Criminal Code of the Russian Federation from the main fraud composition 

(Article 159 of the Criminal Code), special fraud compositions (Article 159.2 of the Criminal 

Code of the Russian Federation), other crimes. 
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Аннотация. Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» были включены специальные составы, предусматривающие уголовную 

ответственность за мошенничество (в том числе статья 159.5 УК РФ). Мошенниче-

ство в сфере страхования имеет специальный состав, связанный со страховыми право-

отношениями. Однако в теории и практике применения данной статьи в настоящее вре-

мя отсутствует единое мнение относительно некоторых элементов состава данного 

преступления. 

Ключевые слова: мошенничество, состав преступления, мошенничество в сфере 

страхования, квалификация, страхование. 

 

В течение всего периода существования 

статьи 159.5 УК РФ накопился достаточ-

ный опыт применения ее судами. Однако 

многие вопросы квалификации остались 

неясными и неразработанными в доктрине 

и правоприменительной практике. Пред-

полагалось, что Пленум Верховного Суда 

РФ постановлением № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, при-

своении и растрате» внесет конкретику по 

вопросам квалификации страхового мо-

шенничества. Но постановление лишь 

подтвердило отсутствие изучения важных 

вопросов квалификации мошенничества в 

сфере страхования [1]. 

Первой проблемой основного состава 

страхового мошенничества является опре-

деление объекта преступления. Необходи-

мо указать, что до введения статьи 159.5 

УК РФ вопрос о непосредственном объек-

те страхового мошенничества оставался 

дискуссионным. На этой основе возникли 

разные подходы к пониманию непосред-

ственного объекта данного преступления. 

Согласно первому подходу, авторы счи-

тают, что правовые границы мошенниче-

ства в сфере страхования определяются 

группой посягательств на интересы стра-

ховых компаний, имущественного харак-

тера, а также других участников страхо-

вых отношений (например, страховые 

агенты).  

В соответствии с первым подходом ав-

торы выделяют многообразие субъектного 

состава страхового мошенничества. Одна-

ко, в свою очередь, имеется отрицатель-

ный момент, при котором авторы сосредо-

точились на том, что за совершение данно-

го преступления ответственность направ-

лена на обеспечение охраны интересов 

имущественного характера только страхо-

вых организаций [2]. 

Сторонники второго подхода указыва-

ют, что страховое мошенничество - мо-

шенничество страхователей, выгодопри-

обретателей, застрахованных лиц, направ-

ленное в отношении имущественных ин-

тересов страховщиков. 

Сторонники третьего подхода отмеча-

ют, что к данному преступлению относят-

ся различные виды мошеннических пося-

гательств, относящихся к страхователю, 

включая преступления, которые соверша-

ются фиктивными страховыми организа-

циями. 

Существует точка зрения, согласно ко-

торой мошенничество в сфере страхования 

определяется как противоправное поведе-

ние субъектов страхового договора, за-

ключающееся в получении денежных 

средств страхователем обманом или зло-
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употреблением доверия страховщика; со-

крытии важной информации при заключе-

нии договора страхования; отказе стра-

ховщика в выплате денежных средств без 

законных оснований. Таким образом, 

субъект присваивает имущество в свою 

пользу безвозмездно при отсутствии за-

конных прав [3]. 

Вышесказанное не определяет правовой 

сущности мошенничества в сфере страхо-

вания. Правильной чертой данного пре-

ступления выступает обоюдность, так как 

преступление совершается страхователями 

и другими лицами в отношении страховых 

организаций, а также квалифицированны-

ми субъектами в страховой сфере. 

По результатам интервьюирования пра-

воприменителей можно прийти к выводу о 

неоднозначности применения статьи 159.5 

УК РФ на практике относительно объекта 

страхования.  

Среди опрошенных лиц наблюдается 

возникновение множества случаев тесной 

квалификации страхового мошенничества 

и смежных составов преступлений по при-

знаку непосредственного объекта.  

На основании вышеуказанного можно 

сделать вывод, что единое мнение относи-

тельно юридических границ такого поня-

тия как «страховое мошенничество» от-

сутствует, вследствие чего не имеется 

представления о непосредственном объек-

те страхового мошенничества.  

В основном составе дискуссионным во-

просом выступает объективная сторона, а 

именно обман относительно размера стра-

хового возмещения, подлежащего выплате 

страхователю или иному лицу.  

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ № 48 указывает на пример со-

вершения страхового мошенничества 

представлением ложных сведений, кото-

рые завышают размер ущерба по страхо-

вому случаю. Однако не приводится воз-

можной ситуации, когда оно совершается 

страховой организацией путем занижения 

размера выплат денежных средств по 

наступлению страхового случая. 

Буквальное толкование правовой нормы 

позволяет сделать вывод, что нормой не 

предусмотрено, в какую сторону изменя-

ется размер страхового возмещения в дан-

ном случае (завышение или занижение). 

Когда преступление посягает на имуще-

ственные интересы субъектов, то обман 

направлен на преднамеренное завышение 

размера страховых выплат. Этот субъект 

обязан выплатить страховое возмещение. 

Вследствие этого объектом преступления 

выступают отношения собственности гос-

ударства, обществ взаимного страхования, 

страховых организаций. Ситуация изме-

нится при искусственном занижении раз-

мера выплат денежных средств по наступ-

лению страхового случая. Субъектом вы-

ступают лица, которые имеют интерес по 

сокращению размера страховых выплат. В 

качестве таких субъектов рассматриваются 

сотрудники и руководители страховых 

компаний. В таком случае потерпевшими 

являются бенефициары страховых выплат 

– выгодоприобретатели, страхователи, за-

страхованные лица [4]. 

Предположим, что мошенничество в 

сфере страхования заключается лишь в 

действиях со стороны страхователей и за-

страхованных лиц. В таком случае возни-

кает вопрос: возможно ли разграничение 

обмана по критериям наступления страхо-

вого случая и размера страхового возме-

щения? Обусловлен данный вопрос тем, 

что страховая выплата зависит от характе-

ра страхового события и, что на каждый 

такой случай предусмотрен свой вид стра-

ховых выплат. Разграничивая данные по-

нятия по критерию правовой конструкции, 

придается нехарактерная для них казуи-

стика. 

Является рациональным предположение 

расширения данного преступления деяни-

ем, совершаемым представителями стра-

ховой организации. 

При такой точке зрения, правовая санк-

ция направлена на каждого недобросо-

вестного участника отношений в сфере 

страхования. 

Однако при определении объективных 

признаков возникают неточности. 

В данном преступлении не уменьшается 

объем имущества в пользу виновного или 

третьих лиц.  

При выплате страхователю меньшего 

размера возмещения, потерпевшему при-
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чиняется ущерб в качестве упущенной вы-

годы в виде невыплаченных страховых 

возмещений. Вследствие этого предмет 

хищения отсутствует, так как денежные 

средства в момент совершения преступле-

ния являются собственностью страховой 

организации.  

Ситуации искусственного занижения 

страхового возмещения возможны, но в 

правоприменительной практике отсут-

ствуют примеры таковых. Объясняется это 

тем, что не рассматриваются как преступ-

ления злоупотребления страховщиков. В 

качестве единственного примера – обман 

страхователей со стороны страховой ком-

пании «Россия», когда более 25 тысяч кли-

ентов остались обманутыми. В данном 

случае присутствуют нарушения норм 

гражданского права. 

Следующим вопросом, который требует 

уточнения, является момент окончания 

страхового мошенничества.  

Мошенничество в сфере страхования, 

совершаемое путем обмана относительно 

наступления страхового случая, так и пу-

тем обмана относительно размера страхо-

вой выплаты, в данном случае подлежит 

такой выплате по закону или страховому 

договору и предполагает подачу докумен-

тов страховщику, которые содержат заве-

домо недостоверные сведения. В момент 

подачи этих документов лицо выполняет 

все зависимые от него действия, которые 

направлены на получение страховых вы-

плат. Страховщик при этом данные доку-

менты принимает. Будущее решение о вы-

даче страхового возмещения принимает 

только страховщик в соответствии с зако-

ном, который регулирует эту процедуру.  

Иначе должны разрешаться ситуации, при 

которых моментом окончания данного 

преступления является отказ страховщика 

в выплате. При таком положении преступ-

ление считается оконченным, когда выно-

сится судебное решение, так как в данном 

случае принимается решение о выплате 

виновному лицу страхового возмещения, и 

умысел при этом реализован [5]. 

Момент окончания в таком случае пе-

реносится на более раннюю стадию по от-

ношению к другим формам хищения, и 

данное преступление признается окончен-

ным с момента принятия страховщиком 

решения о выплате или возмещении, либо 

с момента вынесения судебного решения о 

необходимости такой выплаты.  

Приведем показательный пример из 

практики. М. совершил покушение на мо-

шенничество в сфере страхования путем 

обмана относительно размера страхового 

возмещения и наступления страхового 

случая, однако преступление не было до-

ведено до конца по независящим от М. об-

стоятельствам. Преступление было совер-

шено при следующих обстоятельствах. 

М. приобрел транспортное средство, 

после чего инсценировал дорожно-

транспортное происшествие так, чтобы 

виновником оказался водитель другого 

транспортного средства. После этого М. 

ввел в заблуждение сотрудников полиции 

относительно дорожно-транспортного 

происшествия. После этого страховая 

компания перечислила М. денежные сред-

ства в размере 149 636 рублей.  

М. с данной суммой не согласился, и, 

обратившись к независимому эксперту А., 

лицо получило экспертное заключение на 

восстановление автомобиля в размере 

412 508 рублей. После этого М. обратился 

в Центральный районный суд 

г. Волгограда с иском на 401 400 рублей. 

Иск частично был удовлетворен.  

Таким образом, М. завладел денежными 

средствами в размере 236 846 рублей. До-

вести до конца преступный умысел на 

оставшуюся сумму в размере 314 190 руб-

лей М. не смог, ввиду отказа судом в удо-

влетворении остальной части требова-

ний [6]. 

Таким образом, необходимо сделать 

следующие выводы: 

Единое мнение относительно юридиче-

ских границ такого понятия как «мошен-

ничество в сфере страхования» отсутству-

ет. Вследствие этого не имеется единого 

представления о непосредственном объек-

те страхового мошенничества. 

Объективная сторона мошенничества в 

сфере страхования не предусматривает ис-

кусственного занижения страхового воз-

мещения. 

Момент окончания данного преступле-

ния переносится на более раннюю стадию: 



73 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

с момента принятия страховщиком реше-

ния о выплате или возмещении, либо с 

момента вынесения судебного решения о 

необходимости такой выплаты. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема, связанная с квалификацией 

мошенничества в сфере страхования (статья 159.5 УК РФ) при определении квалифици-

рующих и особо квалифицирующих признаков данного состава преступления. Постанов-

ление Пленума Верхового Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» закрепляет общий харак-

тер установления квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков страхового 

мошенничества. Вследствие этого судами неоднозначно применяются части 2-4 статьи 

159.5 УК РФ, закрепляющие квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мо-

шенничества в сфере страхования.  

Ключевые слова: мошенничество в сфере страхования, квалификация, квалифицирую-

щие признаки, особ квалифицирующие признаки, страхование, мошенничество. 

 

В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, при-

своении и растрате» не содержится по-

дробных разъяснений при установлении 

квалифицирующих и особо квалифициру-

ющих признаков мошенничества в сфере 

страхования. На основании проанализиро-

ванной судебной практики суды по-

разному применяют части 2-4 статьи 159.5 

УК РФ, закрепляющие квалифицирующие 

и особо квалифицирующие признаки мо-

шенничества в сфере страхования. 

Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, при-

своении и растрате» разъясняет в п. 27, что 

при рассмотрении уголовных дел данной 

категории, совершаемых двумя и более 

лицами, следует учитывать положения 

статей 32, 33, 35 УК РФ. Надлежит выяс-

нить, какие конкретно действия, непосред-

ственно направленные на исполнение объ-

ективной стороны этих преступлений, ко-

торые выполнял каждый из соучастников 

были совершены. Кроме того, требуется 

установить и указать в приговоре доказа-

тельства, которые подтверждают вину 

каждого из соучастников [1].  

Для квалификации по данному квали-

фицирующему признаку необходимо 

установить, чтобы объективная сторона 

выполнялась каждым из соучастников.  

Являясь одним из видов публичных 

правовых отношений, страховые отноше-

ния обладают особенными признаками, 

порождающимися из гражданско-

правового характера. Одной из особенно-

стей является их договорной характер. Не-

обходимые условия – определение сторон 

договорных отношений. В случае, когда 

речь идет о договоре страхования, в каче-

стве сторон выступают страховщик и 

страхователь [2]. 

Суть хищения состоит в завладении 

имуществом; в данном преступлении это 

может осуществить указанное в договоре 

страхования лицо.  Вследствие этого объ-

ективная сторона выполняется страховате-

лем, а в определенных случаях выгодо-

приобретателем.  

Приведем показательный пример из 

практики. Х. совершил покушение на 

страховое мошенничество путем обмана 

относительно наступления страхового 

случая, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору. Преступление 
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было совершено при следующих обстоя-

тельствах.  

Лицо 1, лицо 2, лицо 3 и Х. решили со-

вершить хищение денежных средств, при-

надлежащих страховой организации. Х. и 

лицо 3 являются подысканными участни-

ками, которые за вознаграждение согласи-

лись участвовать в умышленном ДТП. 

При этом лицо 3 и Х., не осведомлен-

ные о том, что лица 1 и 2 действуют в со-

ставе организованной группы, дали согла-

сие на участие в умышленном ДТП за воз-

награждение. 

Осуществляя преступный умысел, 

группа лиц по предварительному сговору 

совершила умышленное ДТП. Х. по указа-

нию лица 3 позвонил в  отдел ГИБДД 

УМВД России и сообщил о совершенном 

ДТП. 

Введённые в заблуждение сотрудники 

ГИБДД составили документы о произо-

шедшем ДТП, и участники группы, по 

предварительному сговору, составили 

объяснения, содержащие заведомо ложные 

сведения. 

Продолжая реализацию преступного 

умысла, лицо 3 обратилось в отдел страхо-

вой компании, и ему были выплачены де-

нежные средства в размере 169 890 рублей 

99 копеек. 

Х. был признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 159.5 УК РФ [3]. 

На основании вышеуказанного примера 

необходимо отметить следующее:  

- не является верным факт изменения 

общественной опасности совершения дан-

ного преступления группой лиц по пред-

варительному сговору. Основывается это 

на том, что сумма, выплачиваемая в каче-

стве страхового возмещения, точно опре-

делена, вследствие чего размер ущерба не 

зависит от количества лиц, участвующих в 

совершении преступления; 

- усложняется выполнение объективной 

стороны кем-либо кроме страхователя или 

выгодоприобретателя ввиду установления 

обстоятельств, указанных в диспозиции 

ст. 159.5 УК РФ, вследствие которых со-

вершается обман и специальный субъект 

данного состава. 

На практике относительно ч. 3 ст. 159.5 

УК РФ выделяется проблема по толкова-

нию квалифицирующего признака, а 

именно по поводу понимания содержания 

понятия «использование своего служебно-

го положения». Проявляется это в том, что  

при квалификации по этому составу дан-

ного квалифицирующего признака наблю-

дается разночтение и разное понимание в 

применении данного квалифицирующего 

признака.  

Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ закрепляется раскрытие содержа-

ния совершения мошенничества в сфере 

страхования, которое совершается лицом с 

использованием своего служебного поло-

жения. К таким лицам относятся: государ-

ственные и муниципальные служащие, ко-

торые не являются должностными лицами; 

иные лица, соответствующие критериям, 

которые зафиксированы в ст. 201, а имен-

но к п. 1 примечаний данной статьи 

(например, лицо, наделенное хозяйствен-

ными, административными, распоряди-

тельными полномочиями, которое исполь-

зует их для хищения; должностные лица, 

которые имеют критерии, зафиксирован-

ные в ст. 285, а именно отсылает к п.1 

примечаний данной статьи). 

Выражаться использование лицом сво-

их служебных полномочий может в подго-

товке необходимого перечня документов 

руководящим работником страховой ком-

пании для получения страховой выплаты 

по фиктивному страховому случаю. 

Приведем пример из практики, когда не 

до конца понятна обоснованность приме-

нения данного квалифицирующего при-

знака. 

Так, необходимо привести уголовное 

дело в отношении В., из Республики Ма-

рий Эл, по которому не был выделен дан-

ный квалифицирующий признак указанно-

го состава.  

Демонстрируется данный квалифици-

рующий признак при следующих обстоя-

тельствах: В. должен был принимать до-

кументы у страхователя для оформления 

страховой ситуации. Затем отправлять их в 

отдел урегулирования убытков страховой 

организации.  
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По должностной инструкции В. являлся 

начальником отдела страхования. В каче-

стве сотрудника страхования он, во-

первых, принимал необходимый перечень 

документов. Во–вторых, отправлял их в 

отдел организации, которая занималась 

основаниями для выдачи страхового воз-

мещения. Однако проверка на полноту 

определённого перечня документов была 

обязанностью не В., а центра урегулирова-

ния убытков страховой организации, чьей 

обязанностью было изучение наличия ос-

нований для предоставления страхового 

возмещения.  

В итоге Звенигосвкий районный суд ис-

ключил наличие этого квалифицирующего 

признака [4]. 

В тоже время другой пример – дело Л. в 

Республике Татарстан, которая была 

осуждена приговором Алексеевского рай-

онного суда по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК 

РФ за покушение на данный квалифици-

рующий признак. 

Л. занимала должность руководителя 

филиала страховой компании. Со страхо-

вателем Л. за вознаграждение материаль-

ного характера вступила в сговор. Ее обя-

занность заключалась, во-первых, в подго-

товке обязательного перечня документов. 

А второй обязанностью являлось их 

направление в необходимый отдел по вы-

платам для получения страховой выплаты 

по фиктивному страховому случаю. 

В оформлении необходимого пакета до-

кументов Л. и заключается пользование 

служебными полномочиями. Однако в чем 

выразилось это использование, в пригово-

ре отсутствует [5]. 

Следующим дискуссионным вопросом 

выступает мошенничество в сфере страхо-

вания, совершенного организованной 

группой.  

В правоприменительной практике часто 

встречаются ситуации, в которых органи-

зованная группа обнаруживается в составе 

юридического лица, которое совершает 

данные преступления.  

Из судебных приговоров для вменения 

рассматриваемого квалифицированного 

признака недостаточно доказательств, ко-

торые указывают на стабильные социаль-

ные связи между участниками данной ор-

ганизованной группы, являющиеся со-

трудниками организации. Для признания 

аргументов на установление данного особо 

квалифицирующего признака необходимо 

доказать, что данные социальные связи 

имели цель – активную деятельность и 

наличие преступных замыслов, сохранение 

организованной группы. 

Юридическое лицо, под видом которого 

маскируется организованная группа долж-

но иметь следующие признаки:  

а) наличие единого руководителя; 

б) осуществление определенных функ-

ций и, одновременная взаимосвязь между 

подразделениями. Кроме того они обязаны 

осуществлять требуемые условия:  

1) совместное совершение преступле-

ний выступает в качестве цели всех участ-

ников преступного сообщества; 

2) они не предусматривают законных 

экономических целей, однако действуют в 

интересах организованной группы [6]. 

В качестве участников организованной 

группы выступают: 

а) лица, которым выплачивают ежеме-

сячную заработную плату; 

б) лица, чьи доходы находятся в зави-

симости от мошенничества в сфере стра-

хования, проинформированные о противо-

законности совершаемых действий, реали-

зующие общий план преступного сообще-

ства. 

Приведем показательный пример из 

практики. К. был осужден по ч. 4 ст. 159.5 

УК РФ за мошенничество в сфере страхо-

вания, совершенного организованной 

группой. Преступление было совершено 

при следующих обстоятельствах. 

По приговору К. являлся заместителем 

директора ООО, которое осуществляло 

ремонт поврежденных транспортных 

средств третьих лиц, с которыми заключил 

договоры добровольного страхования 

транспортных средств. Из корыстных по-

буждений у К. возник преступный умысел 

на хищение денежных средств, перечис-

ленных в качестве оплаты выполнения ра-

бот и стоимости запасных частей по ре-

монту транспортных средств, путем обма-

на сотрудников ООО относительно 

наступления страхового случая и размера 

страхового возмещения, и оформления до-
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кументов о фиктивных ДТП. Однако он 

определил, что завладение денежными 

средствами необходимо осуществлять ор-

ганизованной группой. После чего он ре-

шил создать ее и возглавить ее руковод-

ство.  

С целью создания организованной 

группы К. по трудовому договору нанял на 

работу в ООО: 

1. эксперта, который осуществлял 

осмотр транспортных средств с последу-

ющим составлением акта осмотра транс-

портных средств, на основании которого в 

дальнейшем составлялся акт согласования 

счета; 

2. сотрудника ООО, для составления 

фиктивных документов относительно 

наступления страхового случая; 

3. аварийного комиссара, который об-

ладал знаниями по составлению докумен-

тов о ДТП и имел бланки таких докумен-

тов.  

После этого К. инсценировал ДТП. На 

место дорожно-транспортного происше-

ствия прибыл авариный комиссар, кото-

рый был введен в заблуждение К., и соста-

вил документы относительно наступивше-

го ДТП. Обратившись в отдел ГИБДД, К. 

также получил необходимые документы о 

наступлении страхового случая [7]. 

Таким образом, необходимо сделать 

следующие выводы: 

Соучастие при совершении мошенниче-

ства в сфере страхования не изменяет об-

щественной опасности совершения данно-

го преступления. 

Определен круг лиц, которые исполь-

зуют свои служебные полномочия при со-

вершении страхового мошенничества. Од-

нако на практике неясно, каким образом 

суды ссылаются на наличие или отсут-

ствие данного признака. В данном случае 

необходимо внести дополнение в статью 

или разъяснение Пленума Верховного Су-

да относительно того, что служебные пол-

номочия должны быть предусмотрены в 

трудовом договоре. 

При квалификации мошенничества в 

сфере страхования, совершенного органи-

зованной группой были установлены при-

знаки организованной группы: устойчи-

вость, организованность, распределение 

ролей. Однако на практике встречаются 

случаи, когда эти признаки тяжело устано-

вить в отношении организованной группы, 

замаскированной под юридическое лицо. 
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Abstract. This article discusses the problem associated with the qualification of fraud in the 

insurance industry (Article 159.5 of the Criminal Code of the Russian Federation) in determin-

ing the qualifying and especially qualifying features of this corpus delicti. Resolution of the Ple-

num of the Supreme Court of the Russian Federation No. 48 dated 30.11.2017 "On judicial prac-

tice in cases of fraud, embezzlement and embezzlement" establishes the general nature of the es-

tablishment of qualifying and especially qualifying signs of insurance fraud. As a result, the 

courts ambiguously apply parts 2-4 of Article 159.5 of the Criminal Code of the Russian Federa-

tion, fixing qualifying and especially qualifying signs of fraud in the insurance sector. 

Keywords: insurance fraud, qualification, qualifying signs, special qualifying signs, insur-

ance, fraud.  
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Аннотация. Исследована роль Шанхайской организации сотрудничества в междуна-

родной безопасности. Проведена оценка деятельности организации, РАТС. В ходе иссле-

дования обозначили, что сотрудничество в масштабах ШОС играет важную роль в 

обеспечении международной безопасности в Евразии. За все время работы в ШОС ак-

тивно ведется борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, которые, в свою 

очередь, были определены целью самой организации. Было обозначено, что ежегодно в 

организацию присоединяются государства-участники, которые, в свою, очередь видят 

эффективность и прогресс организации в решении геополитических проблем междуна-

родной безопасности. 

Ключевые слова: ШОС, экстремизм, терроризм, сепаратизм, безопасность, преступ-

ность, угрозы. 

 

Что представляет собой международная 

безопасность в ХХI веке? Угроза и подрыв 

безопасности всего мира подразумевает не 

только войны и международные конфлик-

ты, но и особое внимание сейчас уделяется 

таким понятиям как проявление насилия, 

организованная преступность, терроризм, 

сепаратизм, и конечно же, оружия массо-

вого уничтожения. Теоретики привыкли 

разделять международную безопасность 

на глобальную и региональную, которые, в 

свою очередь, могут быть обеспечены 

лишь коллективными силами. То есть 

сплоченная сила государств идут в ногу 

друг с другом для того, чтобы воедино 

справиться с угрозами, которые подрыва-

ют международную безопасность. 

Что касательно региональной безопас-

ности, то она осуществляется в рамках ка-

кого-либо определенного региона. В мире 

есть достаточно много региональных ор-

ганизаций, соглашений, которые тем или 

иным образом направлены на борьбу с 

терроризмом, насилием, экстремизмом и 

т.д. И одним из ярких примеров подобной 

организации является Шанхайская Орга-

низация Сотрудничества. 

Шанхайская организация сотрудниче-

ства является региональной организацией, 

основными целями которой считаются 

укрепление безопасности, борьба с терро-

ризмом, экстремизмом, сепаратизмом и 

наркотрафиком. Шанхайская Организация 

Сотрудничества, в составе которой на 2022 

год насчитывается 9 государств, с самого 

своего образования ведет активную рабо-

ту. Каждый год проводятся саммиты, на 

которых собираются главы государств-

участников и обсуждаются важные акту-

альные вопросы. Составляются, своего ро-

да, новые пакеты договоров и конвенций, в 

которых, так или иным образом, провоз-

глашаются устойчивые цели и задачи, 

направленные на сохранение безопасно-

сти. Так, можем привести в пример подпи-

сания договора «Договор о долгосрочном 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

государств-членов Шанхайской организа-

ции сотрудничества» в результате таш-

кентского саммита в 2007 году. Или также 

можно обратить внимание на то, как почти 

каждый год увеличивается количество 

участников организации, допустим, в 2005 

году три мировых актора стали странами-

наблюдателями, это Индия, Пакистан и 

Иран. Или в 2009 году на саммите в Екате-

ринбурге партнерами по диалогу стали Бе-

лоруссия и Шри-Ланка. Это говорит нам о 

том, что с каждым годом Шанхайская Ор-

ганизация Сотрудничества расширяет свои 

территории и становится только сильнее и 
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тем самым эффективнее борется с угроза-

ми международной безопасности. 

Шанхайская Организация Сотрудниче-

ства, являясь одним из центров формиру-

ющегося многополярного мира, выступает 

за соблюдение принципов и норм между-

народного права. Создание ШОС стало 

важным событием в мире после окончания 

холодной войны, убедительно опроверга-

ющее теорию и практику однополярного 

мира [1]. Поскольку страны-участницы все 

время находятся под мировыми угрозами, 

ШОС предпринимает все возможные меры 

для того, чтобы поддержать региональную 

стабильность и безопасность. Следует от-

метить некоторые аспекты, которые ШОС 

уже предприняла, во-первых, разрабатыва-

ется и совершенствуется, по сегодняшний 

день, нормативно-правовая база, которая 

борется с международными угрозами и 

вызовами. Во-вторых, как уже отмечалось 

ранее, каждый год проводятся встречи, на 

которых страны-участники разрабатывают 

новые антитеррористические меры. И в-

третьих, следует отметить об образовании 

РАТС, она же региональная антитеррори-

стическая структура, являющаяся коорди-

нирующим органом в борьбе с террориз-

мом, экстремизмом и сепаратизмом.  

О повышенном внимании ШОС к во-

просам безопасности свидетельствовала 

Стратегия развития ШОС до 2025 г., кото-

рая была принята на саммите в Уфе в июле 

2015 г. [2]. В самой Стратегии подчерки-

вается необходимость реформирования 

Совета Безопасности ООН, с целью повы-

шения эффективности ее деятельности. 

Ведь, в действительности, с каждый про-

шедшим годом, государства осознают, что 

ее роль в решении мировых угроз стала не 

такой эффективной. Также ведется актив-

ная работа с терроризмом, страны-

участники ШОС стараются и будут обме-

ниваться достоверной информацией о все-

возможных террористических атаках. 

Борьба ведется и с нелегальным оборотом 

наркотиков, миграцией, торговлей людь-

ми, которые на данный момент превыша-

ют максимум за прошлые года.  

С каждым годом, в ряды имеющихся 

документов ШОС, пополняются новые: во-

первых, была принята Программа сотруд-

ничества государств-членов ШОС в про-

тиводействии терроризму, сепаратизму и 

экстремизму на 2019-2021 гг., во-вторых, 

была утверждена Антинаркотическая 

стратегия государств-членов ШОС на 

2018-2023 гг. [3]. В Шанхайской Органи-

зации Сотрудничества все чаще проводят-

ся учения, направленные на борьбу с тер-

роризмом, которые, в свою очередь, стали 

одним из важнейших инструментов обес-

печения безопасности. Также следует от-

метить важную роль ШОС в урегулирова-

нии конфликта в Афганистане. Война в 

Афганистане, проблемы с организованной 

преступностью, в том числе международ-

ный наркотрафик – все это часть совре-

менной повестки дня для ШОС. К тому же, 

в последние годы большое значение при-

дается китайскому проекту «Шелковый 

путь». В виду географического положения, 

страны ШОС играют большую роль в его 

реализации: именно благодаря транзитным 

путям, которые будут проложены через 

данный регион, можно будет говорить про 

экономическое значение договоренностей 

в рамках ШОС [4]. 

В заключении, хотелось бы сказать, что 

Шанхайская Организация Сотрудничества 

не знает границ, она с каждым годом ста-

вит перед участниками цели, которые те, в 

свою очередь, достигают их. Двери орга-

низации открыты новым государствам, от-

крыты новым идеям и проектам каждого 

участника, она готова расширять террито-

рии и полномочия, а главное бороться с 

острыми проблемами, которые угрожают 

безопасности всего мира. Из опыта работы 

организации, можем заметить, что созда-

ются и разрабатываются все больше дого-

воров, конвенций и проектов, что говорит 

нам о плодотворности и эффективности 

работы организации. Перед ШОС стоят 

острые проблемы терроризма, нелегально-

го оборота наркотрафика, незаконной ми-

грации и много других вопросов, которые 

ей следует решить. Но за все время она ве-

дет эффективную работу, которая, в ко-

нечном счете, не заставит долго нас ждать. 
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В современных реалиях одной из акту-

альных проблем является регулирование 

вещных прав в действующем гражданском 

законодательстве. Вышеуказанный аспект 

находится в постоянном исследовании 

учеными, так как содержательная специ-

фика и правовая природа понятия и при-

знаков вещных прав – это один из фунда-

ментальных нерешенных вопросов для 

российского гражданского законодатель-

ства. 

В соответствии с вышеизложенным, 

необходимо отметить, что вопросы, каса-

ющиеся вещных прав в гражданском зако-

нодательстве, имеют высокую актуаль-

ность, которая обусловлена тем фактом, 

что содержательная основа Гражданского 

кодекса Российской Федерации на перма-

нентной основе терпит изменения. 

Проблемный аспект данного исследова-

ния выражен перечнем пробелов, которые 

нарушают однозначность и приводят к 

размытости толкования статей действую-

щего гражданского законодательства. 

Перейдем к рассмотрению содержа-

тельной основы гражданско-правовой ин-

терес с точки зрения ученых. Как заявляет 

Емелькина И.А., содержательная кон-

струкция гражданско-правового интереса 

выражается в том, что он представляет со-

бой интерес отраслевого характера, кото-

рый находится под охраной законодатель-

ства. Гражданско-правовой интерес имеет 

ключевое отличие от субъективного права, 

сущность последнего выражается в том, 

успешная его реализация субъектом 

предоставляет охрану законом [4, c. 78]. 

Интересы правового характера субъекта 

в области вышеуказанных отношений в 

изменении его положения юридического 

характера как субъекта имущественных 

отношений входят в содержательную кон-

струкцию формы гражданско-правового 

интереса. 

Посредством реализации гражданско-

правового интереса происходит заинтере-

сованным субъектом приобретение субъ-

ективных гражданских прав или освобож-

дения от обязанностей, а также позволяет 

ему достигать определенные последствия 

правового характера [7, c. 28]. 

Как отмечается учеными-правоведами, 

указанная сфера гражданского права имеет 

значительные проблемные аспекты. Как 

заявляет Голобородкина Е.В., ключевой 

проблемой темы исследования является 

отсутствие полноценного и объемного пе-

речня регламентированных признаков 

вещных прав в российском гражданском 

законодательстве. 

Выделим следующие основополагаю-

щие признаки, которые относятся к вещ-

ным правам: 

1. вещное право всегда находится под 

законодательной охраной; 
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2. вещное право является неотделимым 

от вещи, и соответственно всегда следует 

за ней; 

3. вещное право всегда обременяет; 

4. вещное права не имеет срока дей-

ствия, если иное не регламентировано 

гражданским законодательством; 

5. вещное право – это абсолютное гос-

подство над вещью, которое предоставля-

ется субъекту.  

На данный момент законодательство в 

сфере регулирования вещественных прав и 

гарантий претерпевает внушительные пре-

образования. На данный момент конкрет-

ного определения вещественных прав, ко-

торое едино использовалась всеми автора-

ми не существует. Такая же ситуация про-

исходит и с основными признаками веще-

ственных прав, характеризующих их как 

таковые. Это глобальная проблема для 

отечественного законодательства, т.к. сфе-

ра регулирования вещественны прав об-

ширная и ее регулируют не только норма-

тивно-правовые акты, а также такой неза-

менимый документ, как Концепция разви-

тия гражданского законодательства РФ. 

Данный документ служит для группировки 

по основным признакам схожих норм за-

конодательства, регулирующих ту или 

иную сферу общественных отношений. 

Большинство авторов склонны во мне-

нии, что один из пунктов, регулирующий 

вещные права должен содержать основное 

определение вещных прав, которое будет 

характеризовать его как таковое и отли-

чать от схожих прав по основным, веду-

щим признакам [3, c. 35]. 

Советский и российский правовед, спе-

циалист по международному частному и 

гражданскому праву. Заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации Маков-

ский А.Л. утверждает, что вышеупомяну-

тая Концепция излагает ключевые момен-

ты, характеризующие вещные права как 

таковые отличным способом от действу-

ющей на данный момент доктрины, регу-

лирующей ту же область. Стоит отметить, 

что Александр Львович Маковский явля-

ется одним из разработчиков ГК РФ и сто-

ит у истоков гражданского законодатель-

ства нашей страны [5, c. 55]. 

На сегодняшний день фундаментальная 

проблема в гражданском законодатель-

стве, касательно определения признаков 

вещных прав, выступает тот факт, что дей-

ствующее гражданское законодательство 

не включает свою содержательную основу 

полный перечень признаков и объемную 

правовую характеристику вещного права. 

Соответственно, существует значительное 

количество различных подходов в отно-

шении определения понятия вещного пра-

ва и его основных признаков. На сего-

дняшний день не существует единого мне-

ния ученых, которое было возможно ре-

гламентировать в качестве окончательного 

понятия вещного права и его признаков [6, 

c. 102]. 

В заключение следует сформировать 

выводы, которые выражаются в следую-

щем: в современных реалиях не существу-

ет однозначного подхода к совокупности 

признаков вещных прав, ибо мнения уче-

ных-цивилистов расходятся на данный 

счет. Также стоит отметить, что среди 

ученых существует дискуссия, касательно 

новых введений, которые были предложе-

ны в Раздел II Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. Таким образом, дан-

ный институт вызывает потребность в его 

перманентном научном исследовании. 

Также является необходимым отметить, 

что вопрос, касательно закрепления пе-

речня признаков вещных прав в современ-

ных реалиях не теряет своей высокой ак-

туальности, так как данный аспект требует 

незамедлительного решения. Необходи-

мость решения данного проблемного ас-

пекта заключается в том, чтобы действу-

ющее гражданское законодательство в 

дальнейшем совершенствовалось в кон-

структивном русле, включая формирова-

ние системы вещного права. 
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Аннотация. Актуальность данной темы связана с появлением нового статуса у фи-

зических лиц. В связи с получением возможности осуществлять предпринимательскую 
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Самозанятые граждане – термин, по-

явившийся в российском законодательстве 

с внедрением ФЗ «О проведении экспери-

мента по установлению специального 

налогового режима «налог на профессио-

нальный доход»» [1]. Данный закон каса-

ется представителей сферы услуг, и со-

гласно данному закону, малые предпри-

ниматели, граждане, занимающиеся репе-

титорством, няни, и курьеры получили 

возможность легализовать свою деятель-

ность, и действовать законно, не пережи-

вая о том, что их деятельность может при-

влечь внимание федеральной налоговой 

службы. 

Таким образом, поскольку это новое 

понятие в законодательстве Российской 

Федерации, оно не имеет устоявшейся 

практики. В связи с чем возникают вопро-

сы о правовом статусе самозанятых. Ана-

лизируя положения специального налого-

вого режима, и статуса самозанятых, при-

нимая во внимание тот факт, что данные 

положения в российском праве новые, 

возникает вопрос. Чем статус самозанято-

го отличаются от статуса предпринимате-

ля? И так же актуальным вопросом остает-

ся, статус самозанятых граждан в арбит-

ражном процессе? 

Налог на профессиональный доход 

В целях обеспечения защиты и укреп-

ления положений малого и среднего пред-

принимательства, Правительство Россий-

ской Федерации в 2016 году обозначила 

стратегию развития экономики, через под-

держку предпринимателей.  

В последующем в качестве эксперимен-

та, был введен налог на профессиональный 

доход, который в своём роде является спе-

циальным налоговым режимом для само-

занятых граждан, можно стать пользовате-

лем такого режима с 2019 года. 

Специальным налоговым режимом мо-

гут пользоваться как физические лица, так 

и индивидуальные предприниматели. Са-

мозанятые получают доход от самостоя-

тельного ведения деятельности или поль-

зованием имущества. Так же, при ведении 

данной деятельности у самозанятых не 

имеется работодателя, с которыми заклю-

чен трудовой договор. 

Термин «самозанятость» употребляется 

в широком и узком значениях. В широком 

к самозанятым относятся все самостоя-

тельно занимающиеся приносящей доход 

деятельностью граждане, в том числе ИП, 

адвокаты, нотариусы, иные занимающиеся 

частной практикой лица (п. 2.2 Определе-

ния Конституционного Суда РФ от 29 мая 

2014 г. № 1116-О, п. 3.18 ГОСТ 12.0.004-

2015, письмо ФНС от 7 февраля 2013 г. № 

218/06-06, письмо Минфина России от 9 

февраля 2011 г. № 03-04-08/8-23). Однако 

принимаемые в последнее время законода-

тельные акты свидетельствуют о сужении 

понятия «самозанятость». В узком значе-
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нии оно относится к гражданам, которые 

осуществляют приносящую доход дея-

тельность и при этом не зарегистрированы 

в качестве ИП. Зачастую такие лица ока-

зывают услуги другим физическим лицам 

для личных, домашних и иных подобных 

нужд, например, занимаются репетитор-

ством, осуществляют присмотр и уход за 

детьми, больными, стариками, оказывают 

помощь по уборке и ведению домашнего 

хозяйства. На наших глазах происходит 

оформление самозанятых в особую кате-

горию участников гражданского оборота с 

особым режимом налогообложения [4]. 

Отличие физических лиц (самозаня-

тых) от индивидуальных предпринима-

телей 

В письме Министерства труда и соци-

альной защиты Российсткой федерации от 

3 марта 2020 г. №19-1/В-87 [3], раскрыва-

ется термин самозанятые, из которого сле-

дует, что сущность понятия «самозаня-

тость» содержится в стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в 

РФ на период до 2030 г., утверждённой 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2016 года №1083-р. 

Из данного письма, следует, что, «самоза-

нятый гражданин», как субъект, осуществ-

ляет приносящую доход деятельность, и не 

зарегистрирован в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя. Можно сделать 

вывод что понятия "предпринимательство" 

и "самозанятость" по сути являются одно-

коренными понятиями, суть которых явля-

ется деятельность, приносящая прибыль, 

но различаются они по признаку формаль-

ной легализации. 

Государственная регистрация физиче-

ского лица в качестве индивидуального 

предпринимателя осуществляется в специ-

альном уполномоченном налоговом ор-

гане, по месту жительства гражданина, в 

то время как регистрация самозанятого 

гражданина осуществляется в упрощённой 

форме, через кабинет налогоплательщика 

на сайте ФНС России, через приложение 

«Мой налог», в уполномоченных банках, и 

через единый портал государственных 

услуг. Из этого следует что индивидуаль-

ные предприниматели имеют государ-

ственную регистрацию, а самозанятые 

граждане – не имеют. 

Отличие индивидуальных предприни-

мателей и физических лиц, пользующихся 

данным налоговым режимом, заключается 

в размере налоговой ставки, так например, 

в статье 10 ФЗ от 27.11.2018 N 422-ФЗ «о 

проведении эксперимента по установле-

нию специального налогового режима 

"налог на профессиональный доход"», 

установлены налоговые ставки, в разме-

рах, 4% для физических лиц, и 6% для ин-

дивидуальных предпринимателей. Так же 

стоит отметить, тот факт, что, лица, кото-

рые зарегистрированы в качестве индиви-

дуальных предпринимателей пользующие-

ся налогом на профессиональный доход, в 

отличии от физических лиц, при превыше-

нии годового лимита в 2,4 млн рублей, мо-

гут сменить налоговый режим, пользуясь 

льготным переходом на упрощенную си-

стему налогообложения. В случае же с фи-

зическим лицом, которое превысило годо-

вой лимит, оно лишается статуса налога на 

профессиональную деятельность, и долж-

но будет уплатить 13% НДФЛ, согласно 

ст.ст. 4-5 ФЗ от 27.11.2018 N 422-ФЗ «о 

проведении эксперимента по установле-

нию специального налогового режима 

«налог на профессиональный доход»». 

Подсудность споров с самозанятыми 

Согласно пункту 2 статье 27 АПК РФ, 

арбитражные суды разрешают экономиче-

ские споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юри-

дическими лицами, граждан, осуществля-

ющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица и 

имеющих статус индивидуального пред-

принимателя, приобретенный в установ-

ленном законом порядке, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами, с участи-

ем Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальных обра-

зований, государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, иных орга-

нов, должностных лиц, образований, не 

имеющих статуса юридического лица, и 

граждан, не имеющих статуса индивиду-

ального предпринимателя. 
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Поскольку самозанятые являются физи-

ческими лицами, не имеющие государ-

ственную регистрацию, то споры, возни-

кающие с самозанятыми гражданами, бу-

дет подсуден суду общей юрисдикции. 

Так, согласно п. 1 ст. 2 гражданского ко-

декса Российской Федерации лица, осу-

ществляющие деятельность без государ-

ственной регистрации в качестве индиви-

дуальных предпринимателей, субъектами 

предпринимательской деятельности не яв-

ляются. 

Так же, согласно 5 абзацу п.13 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 01.07.1996 № 6/8 (ред. от 25.12.2018) «О 

некоторых вопросах, связанных с приме-

нением части первой Гражданского кодек-

са Российской Федерации», из которого 

следует, что, с момента прекращения дей-

ствия государственной регистрации граж-

данина в качестве индивидуального пред-

принимателя, в частности, в связи с исте-

чением срока действия свидетельства о 

государственной регистрации, аннулиро-

ванием государственной регистрации и 

т.п., дела с участием указанных граждан, в 

том числе и связанные с осуществлявшей-

ся ими ранее предпринимательской дея-

тельностью, подведомственны судам об-

щей юрисдикции, за исключением случа-

ев, когда такие дела были приняты к про-

изводству арбитражным судом с соблюде-

нием правил о подведомственности до 

наступления указанных выше обстоятель-

ств. 

И так как законодатель не отождествля-

ет понятия «предпринимательской дея-

тельности» и «самозанятости», рассмотре-

ние споров в арбитражном суде с участием 

самозанятых граждан исключается, в связи 

с отсутствием статуса ИП. 

Вывод. Таким образом, можно сделать 

вывод что самозанятые граждане не могут 

быть субъектами споров в арбитражном 

процессе поскольку, самозанятые граж-

дане, являются физическими лицами. Од-

нако у них так же остается возможность 

участвовать в делах по неисковым видам 

судопроизводства, например в делах о 

признании несостоятельности (банкрот-

стве). 

Так как для Российской Федерации, 

данное налоговое положение является экс-

периментальным, оно в будущем будет 

дорабатываться, и вероятно самозанятые 

граждане получат совершенно новый пра-

вовой статус. 
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Этика является философской наукой о 

нравственности, которая исследует конеч-

ную цель жизни человека и его поведение, 

а также направляет его на достижение по-

ставленной им перед собой цели либо ве-

дет к отклонению от нее [6]. 

В научный обиход термин «этика» вве-

ден Аристотелем и восходит к греческому 

слову «ethos» – обычай, характер, означа-

ющий способ бытия, единое уложение, по-

рядок везде и всюду, в том числе в суще-

ствовании человека, в его жизни, в его до-

ме [5]. 

Полагаем, что под нравственностью 

необходимо понимать совокупность обще-

ственных принципов, привычек и норм, 

которые регулируют отношения между 

людьми в обществе, но оценивают их ис-

ключительно с точки зрения добра и зла. 

В контексте данного исследования 

представляется целесообразным выявить 

этические и психологические особенности 

производства обыска и проанализировать 

их. Для начала необходимо дать определе-

ние обыска. 

Так, обыск является неотъемлемым 

следственным действием при расследова-

нии практически каждого уголовного дела. 

Сущность его заключается в поиске и об-

наружении предметов, имеющих отноше-

ние к совершенному преступлению, а так-

же характеризующих личность преступни-

ка. 

В свою очередь, М.Ю. Жирова и 

С.В. Кондратюк дают следующее опреде-

ление обыска: «это комплекс познаватель-

ных и удостоверительных операций, осу-

ществляемых в ходе принудительного об-

следования любых мест, а также физиче-

ских лиц с целью обнаружения и изъятия 

орудий преступления, предметов, доку-

ментов и ценностей, которые могут иметь 

значение для дела, а также для обнаруже-

ния разыскиваемых лиц и трупов» [4]. 

Вышесказанное позволяет сделать вы-

вод, что указанное следственное действие 

производится лицом, осуществляющим 

предварительное расследование, в прину-

дительном порядке независимо от воли 

обыскиваемого лица. 

Стоит отметить, что производство лю-

бого следственного или иного процессу-

ального действия требует от следователя 

тщательной подготовки и особенного вни-

мания. Также большое значение имеет со-

блюдение этических и психологических 

основ производства таких действий, так 

как от этого зависит и их эффективность. 
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В деятельности следователя важным 

фактором является не только знание и 

неукоснительное соблюдение законода-

тельства, но и знание и соблюдение требо-

ваний этики и этикета. Следователь дол-

жен быть образцом морали и нравственно-

сти. Без данных качеств выполнение по-

ставленных перед ним задач не представ-

ляется возможным. 

Из изложенного необходимо опреде-

лить задачи этики при производстве обыс-

ка. Так, главными задачами являются сле-

дующие: 

– законность при производстве обыска;  

– соблюдение прав и свобод личности; 

– недопущение унижения чести и до-

стоинства обыскиваемого производством 

обыска. 

Исходя из анализа данных задач, можно 

сделать вывод об имеющихся этических 

проблемах производства обыска. В каче-

стве первой проблемы этики необходимо 

указать нарушение законности при произ-

водстве обыска.  

Так, при производстве обыска следова-

телем должны строго соблюдаться процес-

суальные нормы, установленные законом, 

так как они, в частности, являются гаран-

том соблюдения этических норм. 

Из анализа правоприменительной прак-

тики следует, что лицами, производящими 

расследование, не всегда соблюдаются та-

ковые. В частности, следователем Главно-

го следственного управления Следствен-

ного комитета РФ было вынесено поста-

новление о проведении обыска в жилище 

подозреваемого. По прибытии на место 

обыска, лицо, в жилище которого он дол-

жен был производиться, показало удосто-

верение адвоката и документы о праве 

собственности на жилище. Однако, следо-

ватель произвел обыск на основании свое-

го постановления, а не судебного решения, 

при этом, не допустил к участию в след-

ственном действии собственника жилого 

помещения [3]. 

Сущность второй проблемы заключает-

ся в соотношении задачи этики по соблю-

дению прав и свобод личности при произ-

водстве обыска и их фактическому зако-

нодательному нарушению. 

Конституцией РФ гарантировано, что 

жилище неприкосновенно. Никто не впра-

ве проникать в жилище против воли про-

живающих в нем лиц (ст. 25) [1]. 

В то же время, статья 12 Уголовно-

процессуального кодекса РФ предусмат-

ривает возможность ограничения права на 

неприкосновенность жилища путем про-

изводства обыска в жилище. Такое огра-

ничение допустимо только на основании 

судебного решения, за исключением уста-

новленных законом случаев [2]. 

Таким образом, учитывая данные зако-

нодательные формулировки, стоит отме-

тить, что нормы законодательства в неко-

торой части противоречат нормам этики, 

однако, следователь, действуя в рамках 

закона, должен предпринимать все меры, 

направленные на соблюдение иных прав и 

интересов обыскиваемого, помимо нару-

шенного. 

Недопущение унижения чести и досто-

инства обыскиваемого как задача этики 

обыска также имеет ряд проблемных мо-

ментов. В большей степени это касается 

вопросов о том, что следователь не вправе 

при производстве обыска оглашать по-

дробности личной жизни обыскиваемого, 

не относящиеся к материалам дела, а так-

же привлекать в качестве понятых знако-

мых и соседей обыскиваемого, так как, вне 

зависимости от результатов обыска, само 

его производство оставляет отпечаток на 

его репутации. 

Наука о психической жизни и деятель-

ности человека, изучающая ощущение и 

восприятие, запоминание и мышление, 

чувства и волю, свойства личности с ин-

дивидуальными особенностями, темпера-

мент, характер, возраст, склонности не 

может не иметь самого прямого отноше-

ния к раскрытию и расследованию пре-

ступлений. 

В связи с этим психологическая культу-

ра следователя складывается из комплекса 

психологических знаний, включающего 

психологию личности и деятельности, 

психологию юридического труда и психо-

логические характеристики отдельных 

юридических профессий, навыки и прие-

мы использования этих знаний в профес-
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сиональных ситуациях в процессе обще-

ния. 

Психологическая направленность дея-

тельности следователя при обыске состоит 

в поиске специально скрываемых матери-

альных объектов, имеющих доказатель-

ственное значение в условиях контактного 

взаимодействия противоборствующих 

сторон. При этом каждая сторона стремит-

ся лучше узнать стратегию поведения дру-

гой, избежать самой каких-либо демаски-

рующих проявлений и повлиять на ход де-

ятельности другой стороны. 

Отсюда следует, что задачами психоло-

гии при производстве обыска являются 

такие, как: 

– своевременное выявление и пресече-

ние манипуляции обыскиваемого лица; 

– улавливание и реагирование на пси-

хологические реакции обыскиваемого в 

целях отыскания предметов, имеющих от-

ношение к уголовному делу; 

– контроль за направлением внимания 

участников следственной группы. 

Из вышеуказанных задач также следу-

ют некоторые проблемные аспекты. 

Во-первых, своевременное выявление и 

пресечение манипуляций обыскиваемого 

лица в ходе обыска, а также улавливание и 

реагирование на психологические реакции 

обыскиваемого не всегда возможно. Дан-

ная проблематика обусловлена тем, что 

внимание следователя более сосредоточе-

но на поиске интересующих следствие 

объектов. 

Во-вторых, контроль за направлением 

внимания участников следственной груп-

пы также должен осуществляться следова-

телем во время обыска, что, в свою оче-

редь, осложняет его деятельность. Такой 

контроль осуществляется следователем, 

так как при непосредственном производ-

стве поисковых мероприятий уровень 

внимания обыскивающих со временем 

снижается, вследствие чего они могут упу-

стить места возможного сокрытия иско-

мых предметов или же сами предметы, от-

носящиеся к расследованию. 

Кроме того, проблема здесь заключает-

ся в том, что у следователя и иных участ-

ников следственной группы, производя-

щих обыск, должна быть выработана своя 

тактика общения, которую бы не понима-

ли окружающие – обыскиваемый, поня-

тые. Так, следователь может незаметно для 

остальных сообщить или указать обыски-

вающему место, оставленное неосмотрен-

ным, или на предмет, по мнению следова-

теля, имеющий значение для дела. 

Таким образом, при производстве тако-

го следственного действия, как обыск, ли-

цу, производящему предварительное рас-

следование, необходимо соблюдать этиче-

ские нормы, а также учитывать психоло-

гические особенности лица, в отношении 

которого производится обыск, и вовремя 

распознавать различные манипуляции с 

его стороны. 

На основании проведенного исследова-

ния, необходимо сделать вывод о том, что 

в области этических и психологических 

особенностей производства обыска имеет-

ся ряд проблемных моментов, которые 

требуют разрешения. 

Так, существуют проблемы соотноше-

ния норм этики с процессуальными нор-

мами производства обыска. В частности, 

этические нормы с точки зрения «хорошо-

плохо» не позволяют вторгаться в жилище 

без разрешения проживающих в нем лиц. 

В то же время, нормы права указывают, 

что неприкосновенность жилища может 

быть нарушена в случаях, предусмотрен-

ных законом. 

В данном случае следователю надлежит 

руководствоваться и правовыми и этиче-

скими нормами. По нашему мнению, эти 

нормы должны компенсировать друг друга 

со стороны «большее и меньшее зло». Так, 

производство обыска хоть и нарушает 

право личности на неприкосновенность 

жилища, но без его проведения будет 

нарушено еще большее количество прав и 

интересов лица, потерпевшего от совер-

шения преступления. 

В этой связи, на наш взгляд, необходи-

мо разработать определенные рекоменда-

ции для лиц, производящих предваритель-

ное расследование, в целях эффективного 

проведения такого следственного дей-

ствия, как обыск, и соблюдения норм эти-

ки и морали при его проведении. 

Кроме того, полагаем необходимым при 

производстве обыска прибегать к помощи 
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психолога, привлекая его к участию в про-

цессуальном действии в качестве специа-

листа. Благодаря этому можно достичь 

снижения рисков совершения следовате-

лем ошибок при составлении процессу-

альных документов, а также увеличить 

эффективность обыска путем распознава-

ния психологом реакции обыскиваемого 

на приближение к тем или иным предме-

там в помещении. 
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Аннотация. Автор статьи рассматривает коррупцию как фактор снижения профес-
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живания коррупционных составляющих в работе служащих среднего и высшего звена. В 
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Федеральным законом от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции» был закреплен принцип профессио-

нализма и компетентности государствен-

ных служащих [1]. Еще в 2009 году в сво-

ем Указе Президент Российской Федера-

ции отмечал, что разработка и внедрение 

механизмов, обеспечивающих результа-

тивность государственной службы, явля-

ется приоритетной задачей государ-

ства [2]. 

Законодательство регламентирует до-

статочно широкое толкование термина 

«коррупция». Под коррупцией понимается 

злоупотребление служебными полномочи-

ями, использование своего положения 

противозаконным способом в корыстных 

интересах [3]. 

Коррупция создает реальную проблему 

эффективности работы государственных 

служащих. Распространенность коррупции 

в работе служащих среднего и высшего 

звена наиболее опасна, ведь она приобре-

тает системность. Сама по себе коррупция 

является весьма опасным фактором сни-

жения эффективности государственной 

службы, т.к. она нарушает правопорядок в 

стране, снижает авторитет государствен-

ной власти в обществе, вызывает негатив-

ный настрой у граждан к государственным 

структурам. 

Согласимся, что высокопрофессиональ-

ные и морально-этические качества слу-

жащего являются залогом его успешной 

деятельности, фактором профессиональ-

ной эффективности. Необходимо поддер-

живать данные ценности. Необходимо со-

здать мотивацию к карьерному росту, 

профессиональному развитию, в идеале 

повышение по должности должно быть раз 

в 4-5 лет. Ведь «засидевшийся» на месте 

сотрудник может просто начать пользо-

ваться своим положением и зарабатывать 

на этом незаконные средства. 

Государственные служащие, осуществ-

ляющие коррупционную деятельность, 

при выполнении своих должностных пол-

номочий ленятся, не заинтересованы в ре-

зультатах своей работы, ведь их основной 

доход заключается в коррупционных фи-

нансовых притоках. Профессиональная 

эффективность государственных служа-

щих снижается также и из-за того, что 

коррумпированные лица уже не заинтере-

сованы повышать свою квалификацию, не 

заинтересованы совершенствовать свои 

знания и умения для работы. Государ-

ственные служащие, занимающиеся кор-

рупцией, также негативно влияют на своих 

подчиненных. 

Стоит согласиться с Ю.А. Корниленко, 

что коррупция способствует необоснован-

ному увеличению объема прав и свобод 

одних граждан перед другими и, таким об-

разом, нарушается равенство каждого пе-

ред законом. Происходит несправедливое 

распределение материальных благ и цен-

ностей. Блага сосредотачиваются в руках 

небольшой группы лиц. Такая дискрими-
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нация вызывает недоверие граждан к госу-

дарству, закону, к государственным и му-

ниципальным служащим, ко всей полити-

ческой системе» [4, с. 206]. 

В январе-сентябре 2022 года показатель 

коррупции госслужащими составлял 1,1%. 

За аналогичный период 2021 года этот по-

казатель был 1% [5]. Причины коррупции 

различны: 

– экономические (кризис, инфляция, 

нехватка денег); 

– политические; 

– социальные и т.д. [6, с. 137]. 

Одной из причин коррупции исследова-

тели называют несовершенство законода-

тельства, принятие норм, в которых суще-

ствует коррупционный риск. Новые зако-

ны принимаются и недостаточно проверя-

ются на наличие в них коррупционных 

факторов. Все осложняется тем, что в 

условиях развития современных информа-

ционных технологий, используются новые 

способы проведения коррупционных опе-

раций. Поэтому уже действующие законы 

должны проходить антикоррупционную 

экспертизу для снижения коррупционных 

рисков. А новые законы необходимо про-

верять более тщательно на коррупцион-

ную составляющую. 

Нормы, устанавливающие для государ-

ственных служащих необоснованно широ-

кие пределы рассмотрения тех или иных 

вопросов, а также возможность примене-

ния при решении вопросов исключений из 

общих правил создают условия для разви-

тия коррупции. Нормы, которые содержат 

трудновыполнимые и обременительные 

условия для граждан и организаций также 

создают условия для проведения корруп-

ционных сделок. 

Для эффективной борьбы с коррупцией 

необходимо установить и обратную связь 

с представителями общественности. Ведь 

именно общественное мнение о качестве 

работы государственных служащих явля-

ется основанием для объективной оценки 

их работы.  

Достаточно часто коррупционные схе-

мы используются при проведении госза-

купок. Цена поставляемых материалов или 

товаров искусственно завышается. Именно 

поэтому следует усилить контроль и ис-

пользовать новые методы контроля за рас-

ходованием бюджетных средств по госу-

дарственным закупкам. Для этого следует 

чаще проверять рыночные цены, цены 

оптовых производителей при закупках в 

государственных/муниципальных учре-

ждениях, чтобы исключить вероятность 

закупки по заведомо завышенным ценам у 

конкретных производителей за «возна-

граждение/откат». 

Согласимся, что следует законодатель-

но снизить социальный статус коррупцио-

неров [7, с. 93]. Так, например, виновные в 

коррупции лица должны утратить право на 

получение особого пенсионного обеспече-

ния. А занимать некоторые должности, в 

которых может коррупция возобновиться, 

необходимо запретить таким лицам по-

жизненно. 

Коррупция и ее безнаказанность опас-

ны, т.к. это противоречит смыслу самой 

деятельности государственных служащих 

по поддержанию законности и правопо-

рядка в стране. Поэтому нельзя рассматри-

вать это явление как норму. Необходимо 

при обучении будущих государственных 

служащих в университете, наряду с фор-

мированием у них профессиональных 

компетенций, обращать внимание на фор-

мирование у них таких качеств как: граж-

данственность, патриотизм, служение сво-

ей стране [8, с. 410]. 
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Российская Федерация, согласно ст. 1 её 

Конституции, является федеративным гос-

ударством. И как любая федерация, она 

обладает множеством административно-

территориальных образований (субъектов) 

в своём составе. Статья 5 Конституции 

провозглашает наличие 6 видов субъектов 

Российской Федерации – республик, краёв, 

областей, городов федерального значения, 

автономных округов и автономной обла-

сти. Автономная область, на сегодняшний 

день сохранившаяся в единственном чис-

ле, представляет собой особый вид адми-

нистративно-территориального образова-

ния.  

Исторически, их создание было обосно-

вано необходимостью предоставления ав-

тономии народам, проживавшим (напри-

мер, Чукотская АО) или переселявшимся 

(Еврейская АО) на определённые террито-

рии. Автономные области при этом, обла-

дали гораздо меньшей автономией, чем 

республики. Шармоянц А.М. отмечает, что 

республики по советскому законодатель-

ству фактически являлись окологосудар-

ственными образованиями, то есть неким 

подобием государства внутри государства: 

«К органам власти автономной области 

Конституция относила только съезд Сове-

тов, ЦИК и Президиум ЦИК, в то время 

как автономная республика, представляя 

собой квазигосударственное образование, 

обладала высшими органами «государ-

ственной» власти, которые состояли из 

съезда Советов республики, ЦИКа, Прези-

диума ЦИК, Совета народных комиссаров, 

народных комиссариатов…» [1]. Особого 

внимания требует необходимость обозна-

чить то, что в советское время все создава-

емые автономные области включались в 

состав краевых объединений. Это позволя-

ет говорить об их особом статусе в составе 

государства, поскольку несмотря на то, 

что они являлись отдельной администра-

тивно-территориальной единицей, они бы-

ли включены в состав другой, более круп-

ной единицы (так, например, Еврейская 

АО была включена в состав Хабаровского 

края, Адыгейская АО – в состав Красно-

дарского края, и так далее). В современной 

России аналогию данной структуре можно 

провести на примере автономных округов 

– некоторые из них включены в состав об-

ластей или краев, как например входящие 

в состав Тюменской области Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра и 

Ямало-Ненецкий автономный округ, кото-

рые при этом являются равноправными 

субъектами Российской Федерации и от-

дельными административно-

территориальными единицами [2]. 

Еврейская автономная область в составе 

Российской Федерации – последний субъ-

ект такого вида. Остальные автономные 
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области были преобразованы в другие ви-

ды субъектов Федерации, например Ады-

гейская АО – в Республику Адыгея, Кара-

чаево-Черкесская АО – в Карачаево-

Черкесскую Республику. При этом, сохра-

нив своё название, Еврейская АО потеряла 

отличающий данный вид субъекта статус, 

поскольку была выведена из состава Хаба-

ровского края, и стала полноценным, неза-

висящим от других регионов равноправ-

ным субъектом Российской Федерации. 

Правовой статус данного региона вызы-

вает полемику в научных и политических 

кругах. Споры обусловлены вопросом 

необходимости сохранения данной авто-

номии. Сокращение и так небольшого ев-

рейского населения (16,2% в 1939 году, 

5,5% в 1979 году, 4,1% в 1989 году и всего 

1% к 2010 году [3]), связанное с массовой 

репатриацией в государство Израиль и 

общей неудовлетворительной экономиче-

ской ситуацией в регионе, приводит к по-

явлению предложений о необходимости 

изменения правового статуса Еврейской 

АО. В разное время высказывались пред-

ложения о ее полной ликвидации (с вклю-

чением в состав Хабаровского края или 

Амурской области [4]), либо изменением 

вида данного субъекта: преобразованием в 

область или край. При этом, местное насе-

ление, СМИ региона, не видят необходи-

мости изменения его правового статуса, 

отмечается, что Хабаровский край и 

Амурская область не имеют самодоста-

точного бюджета, и присоединение ЕАО к 

любой из них не позволит кардинально 

изменить, или каким-либо образом улуч-

шить экономическую ситуацию в регио-

нах, а еврейское население при этом поте-

ряет часть преференций, которые на дан-

ный момент обусловлены автономией ре-

гиона [5]. 

Однако, как отмечают 

А.А. Кондрашев [6, с. 102] и С.А. Авакь-

ян [7, с. 31], изменение статуса автоном-

ной области в данный момент представля-

ется невозможным, поскольку существо-

вание данного региона закреплено в ст. 5 

Конституции РФ, внесение изменений в 

которую возможно только путем принятия 

новой Конституции. Принятие новой Кон-

ституции государства и вызванные этим 

кардинальные изменения в состоянии пра-

вовой системы РФ, ради изменения стату-

са одного субъекта не представляется не-

обходимым, учитывая ранее упомянутое 

отношение к данным изменениям в самом 

субъекте. Фактически, сохранение статуса 

данного региона, который не был преобра-

зован в республику по примеру других ав-

тономных областей, привело к появлению 

серьёзной правовой коллизии, решение 

которой невозможно без совершения таких 

значительных действий правового харак-

тера как изменение Конституции.  К тому 

же даже гипотетическое изменение статуса 

данного субъекта, например его включе-

ние в состав других субъектов, потребует 

значительных финансовых вложений со 

стороны федерального бюджета и бюдже-

тов регионов, поскольку потребуется пол-

ное изменение системы государственной 

власти в присоединяющем субъекте.  

Таким образом, сохранение автономной 

области в составе РФ вызвано как истори-

ко-культурными и территориальными ас-

пектами, так и общей правовой неопреде-

лённостью данного вопроса. Поскольку 

его решение требует значительных усилий 

со стороны государства, финансовых вло-

жений (что затруднительно в текущей кри-

зисной экономической ситуации), обосно-

ванным представляется сохранение данно-

го субъекта с учетом особенностей его по-

строения, существования и развития как 

социального и исторического феномена 

мирового (так как Еврейская АО является 

исторически первым еврейским админи-

стративно-территориальным образованием 

с официальным юридическим статусом и 

одним из двух в мире, наряду с Израилем) 

масштаба. 
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Аннотация. Личность лица, совершившего преступления, имеет важное криминали-

стическое значение. Личность серийного убийцы исследуется криминалистами с не 

меньшей заинтересованностью, так как серийные преступления отличаются повышен-

ной степенью общественной опасности. Психологическая сторона серийных убийств 

включает в себя взаимосвязь личности убийцы с личностью жертвы. Авторы данной ра-

боты исследуют особенности личности серийного убийцы и обращают внимание на то, 

что исследование жертвы серийного преступления может быть основой для формиро-

вания личностного портрета самого убийцы.  

Ключевые слова: преступность, криминалистика, личность преступника, серийные 

преступления, жертва преступления. 

 

Серийные убийства характеризуются 

чрезмерной жестокостью совершения, по-

скольку применяемое преступником наси-

лие, причинение страданий и мучений им 

рассматривается в качестве необходимого 

способа самоутверждения либо процесса, 

приносящего убийце удовольствие. Для 

того, чтобы успешно выявлять и раскры-

вать серийные убийства, важно понимать 

особенности личности серийного убийцы, 

поскольку ей обусловлены аспекты со-

вершаемых деяний, начиная от выбора 

жертвы преступлений и вплоть до опреде-

ления способа их совершения.  

Анализируя криминалистические осо-

бенности преступлений данного вида, сле-

дует отметить значительную сложность 

при их выявлении и расследовании. Это 

объясняется во многом тем, что не во всех 

случаях у серийного убийцы совпадает 

почерк совершения преступления, а также 

в недостаточной подготовленности право-

охранительных органов для расследования 

таких преступлений [1, c. 142]. Личность 

серийного убийцы можно охарактеризо-

вать как совокупность негативных и соци-

ально-значимых качеств человека, кото-

рые в сочетании с внешними обстоятель-

ствами (ситуацией) привели его к совер-

шению преступления.  

Для серийных преступников свойствен-

на закрытость и незначительная ригид-

ность мыслей и поведенческих реакций. 

Личность серийного убийцы формируется 

еще с раннего детства, и на практике 

большая часть таких преступников воспи-

тывалась в неблагополучных семьях – они 

в большинстве случаев претерпевали 

насилие со стороны взрослых членов се-

мьи [2, c. 214]. 

В теории криминалистики выделяются 

следующие характерные качества лично-

сти серийного убийцы: 

- высокоразвитый интеллект; 

- способность к самоконтролю в обще-

стве; 

- социопатия; 

- способность производить благоприят-

ное впечатление о своей личности. 

Совершая преступления, серийные 

убийцы персонализируют жертв и выдер-

живают их внешний образ. Убийства пла-

нируются заранее, детали совершения 

тщательно продумываются – преступник 

заранее знает, как и где будет совершать 

деяние, каким образом скроет улики и как 

обеспечить себе алиби. Серийные убийцы 

не убивают своих жертв мгновенно, они 

воплощают в реальность свои фантазии, 

имея при этом различные мотивы. Иногда 
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жертвы погибают во время истязаний, в 

иных случаях преступники изначально 

преследуют цель лишить жертву жизни. 

Серийные убийцы почти во всех случаях 

эффективно устраняют улики, указываю-

щие на их виновность в совершении пре-

ступления. Нередко трупы жертв расчле-

няются и части тела скрываются в опреде-

ленных местах. Серийные убийцы могут 

возвращаться на место совершения пре-

ступления либо в целях освежения воспо-

минаний о содеянном, либо для примене-

ния насилия к останкам. Интересно отно-

шение некоторых преступников такого ти-

па к органам следствия: они испытывают 

уважение к интеллектуальному труду сле-

дователя, допросы становятся для них в 

своем роде игрой [3, c. 173]. 

Анализируя особенности криминали-

стической характеристики личности се-

рийного убийцы, представляется важным 

проанализировать ее взаимосвязь с лично-

стью жертвы, поскольку жертвой такого 

преступника не становятся случайно даже 

в тех случаях, если преступления изна-

чально носило спонтанный характер и не 

было спланировано. Исследователи отме-

чают, что виктимность жертвы серийного 

убийства напрямую связана с особенно-

стями личности самого серийного убий-

цы [4, c. 12].  

Жертвами серийных убийств за всю 

мировую историю становились люди са-

мого разного социального статуса, обоих 

полов, всех возрастов. Более того, жертва-

ми одного и того же серийного убийцы 

могли быть самые разные люди; некото-

рые же убивали людей только одной опре-

деленной категории. В числе жертв серий-

ных убийц встречаются как незнакомые 

преступнику люди, так и малознакомые и 

знакомые преступника, иногда потерпев-

шими могут оказаться родственники [5, 

c. 255].  

Зачастую жертвами серийных убийц 

среди прочих становятся морально опу-

стившиеся и деградировавшие личности, с 

которыми преступнику наименее пробле-

матично вступить в контакт. Иногда жерт-

вы проявляют поведение, провоцирующее 

преступника, совершают неконтролируе-

мые действия под воздействием каких-

либо веществ. Важным обстоятельством, 

которое стимулирует серийного убийцу к 

совершению преступления, выступает то, 

что у таких лиц сильно ослаблены соци-

альные связи. В результате исчезновение 

таких людей остается незамеченным, что 

используется преступником. В целом сле-

дует отметить, что в большинстве случаев 

жертвами серийных убийц становятся та-

кие люди, которые не способны оказать 

какое-либо сопротивление – дети, моло-

дые девушки, старики. Осуществляя выбор 

жертвы, серийный убийца мотивирован 

желанием ощутить власть над жертвой ли-

бо удовлетворить сексуальные потребно-

сти.  

Характеризуя психологические особен-

ности жертв, следует отметить, что их ча-

ще всего отличает неуверенность в себе и 

низкая самооценка, блокирование соб-

ственных желаний и игнорирование своих 

потребностей в пользу интересов окружа-

ющих. В некоторых случая такие черты 

проявляются в крайней степени, когда 

жертва даже не пытается противостоять 

преступнику, поскольку опасается причи-

нить ему вред. Это приводит к тому, что 

жертва не может противодействовать 

убийце никаким образом, и потенциаль-

ный убийца заранее понимает это, что 

укрепляет его в преступных намерениях. 

Сведения о жертве серийного убийства 

позволяют получить криминалистически 

значимую информацию о самом убийце, 

его морально-психологических характери-

стиках, образе жизни, возможном соци-

альном статусе. При этом необходимо 

устанавливать связь между жертвой и пре-

ступником, и чем менее типичны способы 

и критерии выбора жертвы, тем больше 

выделяется личность преступника и круг 

подозреваемых лиц сужается. 
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применяемых при регулировании споров. Исследуются особенности применения процеду-

ры медиации в сфере интеллектуальной собственности. Выделяются основные преиму-

щества применения процедуры в сравнении с разрешением споров в судебном порядке. 

Отражены основные причины низкого числа разрешенных споров путем обращения к 

процедуре медиации. Предложены пути решения данного вопроса. 
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Статья 2 Гражданского процессуально-

го кодекса РФ (далее – ГПК РФ) закрепля-

ет задачи гражданского судопроизводства, 

среди которых можно выделить мирное 

урегулирование споров [1], под которым 

подразумевается применение примири-

тельных процедур. 

Примирительные процедуры обладают 

рядом особенных черт:  

1) цель проведения примирительных 

процедур – самостоятельное и оконча-

тельное урегулирование спора сторонами, 

которое осуществляется под строгим кон-

тролем суда;  

2) примирительных процедур основы-

ваются на принципах добровольности, со-

трудничества, равноправия и конфиденци-

альности;  

3) примирение сторон возможно на лю-

бой стадии судопроизводства, до вынесе-

ние судебного решения;  

4) в рамках примирительной процедуры 

решаются вопросы, ставшие предметом 

исковых требований, а также судебные из-

держки;  

5) результат примирительной процеду-

ры рассматривается в судебном заседании 

и проверяется на соответствие закону;  

6) результат примирения не должен 

нарушать права и свободы других лиц, за-

интересованных в разрешении спора.  

7) результатом примирительных проце-

дур является достижение компромисса по 

поводу возникшего спора, в отличии от 

судебного разбирательства [2]. 

Среди примирительных процедур сле-

дует выделить медиацию. Федеральный 

закон «Об альтернативной процедуре уре-

гулирования споров с участием посредни-

ка (процедуре медиации)» (далее – Закон) 

под медиацией понимает способ урегули-

рования споров при содействии медиатора 

на основе добровольного согласия сторон 

в целях достижения ими взаимоприемле-

мого решения [3]. 

Главной задачей медиатора является не 

только уговорить стороны разрешить спор 

во внесудебном порядке, но и оказать со-

действие в конструктивном разрешении их 

конфликта. Медиация является наиболее 

цивилизованным и выгодным путем, 

нежели разрешение спора в судебном по-

рядке. Поскольку, разрешение конфликта в 

суде зачастую оканчивается тем, что су-

дебное решение становится началом ново-

го конфликта.  

При рассмотрении данного института, 

следует выделить ряд преимуществ.  

Во-первых, неоспоримым преимуще-

ством медиации является широкая область 

применения. Практически все споры, за 

исключением уголовных, административ-

ных, ряда семейных (связанных с детьми), 

ряда трудовых (связанных с коллективны-

ми спорами) – можно разрешить с помо-

щью медиации [4]. 
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Во-вторых, можно выделить осознанное 

стремление сторон к компромиссу, поиску 

такого решения, которое устроит обе сто-

роны конфликта, чего при разрешении 

спора в судебном порядке достичь дей-

ствительно сложно.  

В-третьих, медиатор выступая прими-

рителем в устранении конфликта исполь-

зует специальные техники, которые помо-

гают снять стресс. При этом объясняет, 

что в достижении какого-то компромисса 

сторонам необходимо спокойно и трезво 

оценивать сложившуюся ситуацию. Дан-

ный подход экономит время и силы сторон 

и в то же время позволяет наладить парт-

нерские отношения.  

В-четвертых, процедура медиации поз-

воляет решить конфликт быстрее, в отли-

чии от рассмотрения спора в суде. Так, в 

соответствии со статьей 13 Закона медиа-

тор и стороны должны принимать все воз-

можные меры для того, чтобы указанная 

процедура была прекращена в срок не бо-

лее чем в течение шестидесяти дней. Дан-

ный срок может быть продлен в исключи-

тельных случаях, но не должен превышать 

ста восьмидесяти дней. Таким образом, 

медиация может помочь сторонам догово-

риться в более сжатые сроки. 

В-пятых, процедура медиации экономит 

и денежные средства сторон, поскольку 

стоимость судебных издержек по многим 

спорам превышает расценки медиаторов.  

И не менее важным преимуществом для 

сторон является конфиденциальность про-

водимой процедуры. Другими словами, 

информация, которая становится известна 

медиатору во время процедуры носит за-

крытый характер, за разглашение которой 

предусмотрена ответственность. Тогда как 

вынесенный судебный акт подлежит опуб-

ликованию, что не может гарантировать 

конфиденциальность информации. 

Однако, не смотря на ряд преимуществ, 

процедура медиации не отличается попу-

лярностью, в том числе при разрешении 

интеллектуальных споров. 

Роль результатов интеллектуальной де-

ятельности и средств индивидуализации в 

экономике и обществе постоянно растет, а 

вместе с этим растет оборот контрафакт-

ной продукции, объем и способы наруше-

ний прав. Правообладатели отдают пред-

почтение суду, нежели примирительным 

процедурам по следующим причинам: 

1. Отсутствие распространенной прак-

тики применения процедур медиации; 

2. Высокая конфликтность и стремле-

ние лица, чье право нарушено, всеми спо-

собами привлечь к ответственности нару-

шителя; 

3. Отсутствие желания лиц идти на 

компромисс; 

4. Недоверие к институту медиации; 

5. Недостаточной уровень квалифика-

ции медиаторов, для разрешения конфлик-

та в сфере интеллектуальных собственно-

сти. 

Таким образом, для увеличения количе-

ства обращений за помощью к медиато-

рам, и одновременно разгрузки судов, сле-

дует внести в статью 1248 Гражданского 

кодекса РФ пункт, который будет указы-

вать на возможность урегулирования спо-

ров посредством применения процедуры 

медиации. А также закрепить в Федераль-

ном законе «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)» особые 

требования к медиаторам, которые разре-

шают споры в сфере интеллектуальной 

собственности, в том числе требования о 

повышении квалификации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу правовой природы принципа активно-

сти суда в административном судопроизводстве Российской Федерации, причин и пред-

посылок образования вышеназванного принципа и проблематика его реализацию ввиду не-

достаточного законодательного закрепления. Состязательность и равноправие сторон 

административного судопроизводства при активной роли суда рассматриваются в кон-

тексте с родственным гражданско-процессуальным принципом состязательности сто-

рон. Проведено изучение форм и видов проявления принципа активности суда в админи-

стративном судопроизводстве. Производится оценка взаимозависимости и сочетания 

способности обеспечения принципа состязательности и равноправия сторон в админи-

стративном судопроизводстве в совокупности с активной ролью суда при разрешении 

административного спора.  

Ключевые слова: активная роль суда, административное судопроизводство, принцип 

активности суда, принципы административного судопроизводства, принцип состяза-

тельности и равноправия сторон. 

 

Принцип состязательности сторон де-

кларирован Конституцией Российской Фе-

дерации как стержневой, первостепенный 

принцип для всех форм российского судо-

производства. Таким образом, отражение 

этого конституционного положения встре-

чается во всех отраслевых процессуальных 

кодексах, придающих принципу состяза-

тельности институциональные черты от-

носительно конкретного вида процесса, в 

котором он закрепляется. 

Юридическая природа принципа состя-

зательности представляет собой следую-

щее: суду подлежит только пассивное уча-

стие в рамках оказания необходимого со-

действия сторонам процесса в реализации 

их процессуальных полномочий и кон-

троля за соблюдением правил производ-

ства, тогда как сами инициативные полно-

мочия возлагаются исключительно на 

участников процесса. 

 Принятие Кодекса административного 

судопроизводства привнесло новые черты 

в отраслевое закрепление принципа состя-

зательности и равноправия сторон: п. 7 

ст. 6 КАС РФ гласит, что принципом ад-

министративного судопроизводства явля-

ется состязательность и равноправие сто-

рон административного судопроизводства 

при активной роли суда. Данная статья – 

первейшая законодательная фиксация по-

нятия «активности суда» наравне с кон-

ституционными принципами, но не в виде 

оформления его самого как принципа. 

Предпосылкой закрепления данного 

понятия послужила необходимость в вос-

становлении равновесия между процессу-

альным положением сторон. Проблема за-

ключается в том, что участниками адми-

нистративного судопроизводства, согласно 

ч. 3 ст. 38 КАС РФ, с одной стороны явля-

ются граждане, в том числе, иностранные 

граждане и лица без гражданства, юриди-

ческие лица, общественные объединения и 

так далее, другую же сторону представля-

ют органы публичной власти и должност-

ные лица этих органов. Таким образом, 

создаётся риск наличием у одной стороны 

властных полномочий поставить в нена-

дежное или даже затруднительное поло-

жение возможность осуществления прин-

ципа состязательности и реализации сто-

рон. 
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В юридической литературе принцип 

«активности суда» административного су-

допроизводства некоторые авторы возме-

щают «более сложным процессуальным 

положением властвующего субъекта» [12], 

«требованием определенного смещения 

целевой направленности судопроизводства 

с частного интереса заявителя в сторону 

обеспечения законности и правопорядка в 

соответствующей сфере общественной 

жизни» [7]. 

В ряде научных публикаций рассматри-

вается проблематика выделения активно-

сти суда как самостоятельного принципа 

административного судопроизводства. О 

необходимости обособленности активно-

сти суда, как основополагающего начала 

административного судопроизводства, от 

принципов состязательности и равнопра-

вия сторон, основываясь на дисгармонич-

ности их сочетания выражает свое мнение 

А.В. Глодина [6]. Об активности суда, как 

принципе административного судопроиз-

водства, немало сказано и в работах 

Н.А. Бурашниковой, посвященных меха-

низмам защиты избирательных прав [5], 

работах И.Д. Августиной [4] и др.  

Основываясь на факте реализации во 

множестве специальных процессуальных 

норм активности суда, руководства судом 

всеми стадиями административного судо-

производства мы можем рассуждать о вы-

ведении КАС РФ данного правила на один 

ряд с принципами административного су-

допроизводства. 

Более того, расчленение в КАС РФ 

наименования классического принципа 

российского процессуального права, 

принципа состязательности и равноправия 

сторон, позволяет судить о выведении ак-

тивности суда за рамки «состязательности 

и равноправия сторон», о становлении са-

мостоятельности данного принципа адми-

нистративного судопроизводства.  

Принцип состязательности и равнопра-

вия сторон при активной роли суда, за-

креплённый КАС РФ, нашёл отклик во 

многих процессуальных положениях, 

определяющих правила административно-

го судопроизводства, первую очередь это 

положения, регламентирующие правила 

доказывания, возможности назначения су-

дебных экспертиз по инициативе суда [10]. 

В качестве конкретного примера рассмот-

рим ч. 2 ст. 62 КАС РФ, которая содержит 

определённые исключения из общего пра-

вила распределения бремени доказывания 

в пользу стороны обвинения, тем самым, 

возлагая обязанность доказывания закон-

ности оспариваемых нормативных право-

вых актов на соответствующий орган, ор-

ганизацию или должностное лицо, что без 

сомнений противоречит с непосредствен-

ным представлением состязательности.  

С целью подкрепления вышеизложен-

ного положения КАС РФ, немного расши-

рим выдвинутое нами мнение о необходи-

мости уравнивания сторон администра-

тивного судопроизводства в сторону пред-

положения потенциального дефицита воз-

можностей у граждан, организаций и объ-

единений к снабжению своей правовой по-

зиции при рассмотрении спора качествен-

ным и квалифицированным юридическим 

сопровождением [11].  

Также стоит отметить следующее: мно-

жество правоведов в своих трудах обраща-

ет внимание на взаимосвязь администра-

тивного и уголовного судопроизводств [9], 

в данном случае аналогия двух областей 

заключается в закреплённом Конституци-

ей РФ правом на защиту в суде, предо-

ставляемом субъекту уголовного пресле-

дования. 

Принцип активности суда также про-

слеживается при рассмотрении админи-

стративных споров об оспаривании норма-

тивных правовых актов, решений, дей-

ствий (бездействия), принятых или совер-

шенных органами государственной власти 

и должностными лицами, а также по ад-

министративным делам о защите избира-

тельных прав. Он выражается в способно-

сти суда при разрешении данного рода 

споров выходить за требования админи-

стративного иска и пределы заявленных 

сторонами возражений (ч. 3 ст. 62 КАС 

РФ). Такая возможность основывается 

наличием наряду с основной функцией су-

да в административном судопроизводстве, 

функцией разрешения дела по существу, 

также функцией нормоконтроля, которая 

заключается в проверке судом норм права 

на основаниях КАС РФ.  
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Правилами истребования доказательств 

по делу также закрепляется автономность 

суда от воли сторон в административном 

судопроизводстве: суду предоставлено 

право истребовать доказательства по своей 

инициативе, согласно ч. 1 ст. 63 КАС РФ, 

причем, действуя без каких-либо оговорок, 

вне зависимости от категории администра-

тивного спора, данное полномочие суда 

выражается наиболее явно из все ранее 

приведённых.  

Неоднозначность восприятия активно-

сти суда в роли граничащего с конститу-

ционным принципом состязательности и 

равноправия сторон принципа, также объ-

ясняется отсутствием его непосредствен-

ного упоминания в тексте Конституции 

РФ.  Как отмечено рядом авторов, актив-

ная роль суда в административном судо-

производстве не представляет из себя уза-

коненного отступления от принципа состя-

зательности и равноправия сторон ввиду 

лежащих в его основе и определенных ха-

рактером публично-правовых отношений, 

объективных обстоятельств. 

Исходя из того факта, что до образова-

ния самостоятельного нормативного ис-

точника административного судопроиз-

водства в виде КАС РФ, закреплённый в 

ст. 12 ГПК РФ принцип состязательности 

распространялся и на административные 

процессуальные отношения, исключая 

упоминание активности суда, необходи-

мой в силу особенностей публичных пра-

воотношений.  

Однако, множество авторов отрицает 

наличие лишения суда активной роли на 

основании вышесказанного. Приведём 

следующий пример: ч. 2 ст. 56 ГПК суду 

предписано право определения имеющих 

значение для дела обстоятельств, вынесе-

ния их на обсуждение и распределения 

бремени доказывания, даже при отсут-

ствии сторонами отсылок на данные об-

стоятельства [8]. 

Более того, авторы приводят в качестве 

аргумента данной позиции разъяснения 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации [3], предписывающие проявле-

ние активности и инициативы при разъяс-

нении фактов, имеющих значение для рас-

смотрения дела по существу, отсутствие 

скованности суда при избрании необходи-

мого к руководству и применению закона 

вследствие указания его в исковом заявле-

нии. 

В действительности же с данными вы-

водами согласиться непросто ввиду того, 

что гражданское процессуальное законо-

дательство, и, в том числе, в действовав-

шем до принятия КАС РФ виде, миними-

зирует активность суда до уровня посред-

ника в реализации состязательности и рав-

ноправия сторон, наделяя орган всего 

лишь полномочиями по разъяснению, ру-

ководству и предупреждению, тем самым 

оставляя итоговые процессуальные реше-

ния за сторонами – участниками админи-

стративного судопроизводства, тогда как 

КАС РФ, в свою очередь, представляет су-

ду полную автономность в данных полно-

мочиях.  

Более верным решением данной про-

блемы мы считаем приведение ст. 14 КАС 

РФ в положение, приближенное к п. 7 ст. 6 

КАС РФ, так как в текущей редакции про-

возглашенный принцип состязательности 

и равноправия сторон при активной роли 

суда в достаточной мере не находит своего 

отражения в упомянутой ст. 14, более де-

тализировано описывающей осуществле-

ние и реализацию принципа состязатель-

ности и равноправия сторон в администра-

тивном процессе, притом, одновременно 

упоминающей об активности суда исклю-

чительно в качестве инициативы по истре-

бованию доказательств и правильному 

применению закона и иных нормативных 

актов.  

Рациональным выглядит дополнение 

нормы ст. 14 КАС РФ новой частью, уста-

навливающей границы автономного су-

дейского поведения в ходе рассмотрения 

административных споров или даже опре-

деляющей иерархию и соподчинённость 

двух принципиальных положений: уже за-

креплённого конституционного принципа 

состязательности и равноправия с одной 

стороны, и активной роли суда с другой, 

что привело бы к единообразию толкова-

ния институциональных процессуальных 

норм КАС РФ, исключая тем самым неле-

гальные толкования данных законодатель-

ных норм. 



108 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

С учетом того обстоятельства, что абсо-

лютно состязательная или же инквизици-

онная модель судопроизводства не может 

являться конечной процессуальной фор-

мой, что все современные правовые си-

стемы представляют собой гармоничное 

сочетание двух представленных видов 

процесса, с некоторыми особенностями 

относительно их отраслевого уклона, сле-

дует наиболее детально отнестись к опре-

делению пределов активности суда при 

рассмотрении и разрешении администра-

тивных дел. Также потенциально возмож-

ным является сведение активной роли суда 

к общему руководству процессом, с огра-

ниченной самостоятельностью в принятии 

процессуальных решений об истребовании 

доказательств, вызове и допросе свидетеля 

по делу, об изменении предмета иска и т.д. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме участия психолога и педагога на этапах 

предварительного расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. На 

сегодняшний день данная проблема встречается повсеместно, поскольку найти грамот-

ного специалиста в этой области порой очень трудно. Поэтому, в данной работе мы бы 

хотели рассмотреть данный вопрос и предложить свои варианты решения данной про-

блемы, которые бы позволили улучшить качество оказываемой помощи как несовершен-

нолетним, так и сотрудникам правоохранительных органов. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, психолог, следователь, дознаватель. 

 

В 2022 году, по данным руководителя 

Следственного Комитета Российской Фе-

дерации Александра Бастрыкина, рост 

преступлений, совершенных несовершен-

нолетними снизился, по сравнению с пока-

зателями предыдущего года. Однако, не 

стоит питать надежд о том, что преступ-

ность идет на спад и значит не существует 

никаких проблем. К примеру, в 2020 году, 

рост преступности увеличился в связи с 

пандемией и со всеми вытекающими по-

следствиями. Все образовательные учре-

ждения были переведены на дистанцион-

ный формат обучения, прекратили свою 

деятельность образовательные кружки и 

секции. Что привело к тому, что некото-

рым подросткам было попросту некуда 

девать свою энергию, а также многие 

пользовались тем, что подавляющее боль-

шинство времени, они находились дома 

без какого-либо присмотра родителей. 

Несомненно, сотрудники правоохрани-

тельных органов ведут работу по раскры-

тию данных преступлений, однако, не сто-

ит забывать о том, что в случае, если в де-

ле принимает участие несовершеннолет-

ний, то в данном случае, необходимо лицо, 

обладающее специальными знаниями, то 

есть психолог или педагог. 

Для начала, необходимо определиться, 

что такое специальные знания. 

Как писал Ф.Г. Аминев «Специальные 

знания – система знаний в определенной 

области науки, техники, искусства, ремес-

ла, полученных в результате соответству-

ющего специального образования и про-

фессионального опыта работы, необходи-

мых для решения вопросов, возникших в 

ходе уголовного, гражданского, арбитраж-

ного и административного судопроизвод-

ства, а также при проверке сообщения о 

преступлении» [1, с. 100]. Соответственно, 

психолог, это лицо, обладающее специ-

альными знаниями, которое необходимо 

привлечь в процессе расследования. 

Несомненно, сотрудник правоохрани-

тельных органов, в данном случае, занима-

ет главное место, так как именно он руко-

водит процессом расследования, его хо-

дом, определяет и устанавливает след-

ственные действия. Однако, сотрудник 

правоохранительных органов, имеет юри-

дическое образование, и он не владеет те-

ми знаниями и компетенциями, которые 

бы позволили учесть должным образом 

психологические особенности личности 

несовершеннолетнего. В связи с этим, со-

гласно ст. 191 УПК, при проведении след-

ственных действий с участием несовер-

шеннолетнего, не достигшего возраста 

шестнадцати лет либо достигшего, но 

страдающего психическим расстройством 

или отстающего в развитии, участие пси-

холога или педагога обязательно [2]. 

Однако, как показывает практика, к 

привлечению такого специалиста относят-
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ся формально и как правило, сами специа-

листы данной области зачастую просто 

присутствует, лишь потому что этого тре-

бует закон. 

Также, в ходе изучения данной темы, 

нами была выявлена проблема того, что 

процент эффективности психологов на 

этапе расследования остается низким. 

В.А. Лазарева и М.С. Демкина в своих ра-

ботах отмечали, что современный уголов-

но-процессульный кодекс допускает взаи-

мозаменяемость психолога и педагога, в то 

время как в научном мире имеет место 

быть мнение о том, что профессии психо-

лога и педагога абсолютно разные, и в 

уголовном процессе не могут заменять 

друг друга [3, с. 237]. 

При всем при этом, ни одним норма-

тивно-правовым актом не закреплено, ка-

кими качествами, уровнем знаний, должен 

обладать психолог или педагог, для того, 

что бы принять участие в следственном 

действии с участием несовершеннолетне-

го. 

Переходя к функциям психолога или 

педагога, следует выделить несколько. 

Основной функцией выступает налажива-

ние связи между участниками следствен-

ного действия. Так как, например, в ходе 

допроса, следователь или дознаватель мо-

жет использовать какие-либо слова, кото-

рые кажутся для него простыми и понят-

ными, но остаются неясными для несо-

вершеннолетнего. Также, специалист в хо-

де проведения следственных мероприятий 

сможет указать следователю или дознава-

телю на то, что подросток утомлен, устал, 

необходимо сделать перерыв или же сме-

нить обстановку. В то же время, грамот-

ный психолог или педагог, сможет вовре-

мя распознать, где подросток лукавит, что-

то скрывает или же произносит заученный 

текст. 

Еще одной функцией хочется выделить 

то, что на этапе расследования и проведе-

ния следственных действий, психолог спо-

собен минимизировать психологические 

травмы, которые несовершеннолетний 

может получить в ходе работы следовате-

ля или дознавателя. 

Как мы видим, работа психолога очень 

важна и востребована по делам, где имеет-

ся несовершеннолетний. Соответственно, 

нельзя подходить к выбору специалиста 

формально или же вызывать лицо лишь 

потому, что тот имеет психологическое 

или же педагогическое образование. 

Исходя из данной проблемы, мы пред-

лагаем следующее решение. Для того, что-

бы психолог имел право участвовать в 

следственных действиях, ему необходимо 

иметь опыт и знания в судебной психоло-

гии [4, с. 58]. Также, мы предлагаем внед-

рить в правоохранительную систему штат-

ных психологов, которые будут проходить 

специальную подготовку, с последующей 

аттестацией. А также, мы хотим предло-

жить внедрить в программу обучения пси-

хологов отдельный курс, который посвя-

щен именно участию несовершеннолетне-

го в следственных действиях. 

В результате чего, мы считаем, что сле-

дователь или дознаватель также должен 

быть заинтересован в том, чтобы привлечь 

данного специалиста, так как помощь гра-

мотного психолога явно поможет проведе-

нию расследования уголовного дела. 
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Основания и условия для оспаривания 

сделок в рамках процедуры банкротства 

регулируются главой III.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (далее Закон 

о банкротстве) [1]. 

Пункт 1 статьи 61.2 Закона о банкрот-

стве позволяет признать сделку Должника, 

совершенную в течение одного года до 

введения процедуры, недействительной в 

том случае, если будет установлена нерав-

ноценность встречного исполнения по 

сделке. Таким образом, в предмет доказы-

вания по требованию об оспаривании 

сделки Должника по указанному основа-

нию входит установление неравноценно-

сти встречного исполнения.  Понятие та-

кого исполнения дается в самой статье 

61.2 Закона о банкротстве.   

В частности, Законодатель указывает, 

что неравноценное встречное исполнение 

считается установленным при условии, что 

цена сделки, учитывая обстоятельства её 

совершения, существенно отличается от 

цены совершаемых при аналогичных об-

стоятельствах сделок в худшую для долж-

ника сторону.  

В статье дополнительно указано, что 

исполнение признается неравноценным в 

том случае если, например, рыночная сто-

имость имущества существенно превыша-

ет стоимость встречного исполнения с 

учетом условий и обстоятельств соверше-

ния сделки. 

Верховный суд РФ в определении от 

15.02.2019 г. дополнительно акцентировал 

внимание на том, что помимо цены сдел-

ки, судом первоочередно во внимание 

должны приниматься именно условия и 

обстоятельства совершения сделки. В обя-

зательном порядке должны быть проана-

лизированы отношения должника с контр-

агентом, чтобы вывод последнего о подо-

зрительности сделки в силу ее обстоятель-

ств, был обоснованным и убедитель-

ным [2]. 

Таким образом, анализ диспозиции п. 1 

ст. 61.2 Закона о банкротстве, а также по-

зиции Верховного Суда РФ от 2019 года 

показывает, что сама по себе цена сделки 

не может свидетельствовать о ее недей-

ствительности. В этой связи суды должны 

исследовать условия сделки и обстоятель-

ства, при которых она совершалась, а так-

же субъективно-объективный контекст от-

ношений сторон по сделке, который поз-

волил бы определить, что исходя из сло-

жившихся условий сделки, у Покупателя 

возникли убедительные выводы о подо-

зрительности сделки в силу заниженности 

ее стоимости. 

Таким образом, обращаясь к положени-

ям Закона о банкротстве, можно сделать 

вывод о том, что неравноценным исполне-

нием признается такое исполнение, кото-
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рое, с учетом условий и обстоятельств со-

вершения сделки, а  также контекста от-

ношений контрагентов, очевидно указыва-

ет на то, что цена сделки занижена относи-

тельно рыночной стоимости передаваемо-

го имущества, что дополнительно под-

тверждается ценой аналогичных оспарива-

емых сделок, и взывает у должника обос-

нованные выводы о подозрительности 

сделки.  

Вместе с тем, анализируя практику Ар-

битражных судов РФ по рассмотрению 

споров о недействительности сделки на 

основании п. 1 ст. 61.2 Закона о банкрот-

стве, прослеживается более формальный 

подход к определению того, является ли 

сделка подозрительной, а встречное ис-

полнение неравноценным. 

Так, суды делают вывод о неравноцен-

ности встречного исполнения, в том слу-

чае если цена сделки более чем на 20% 

ниже рыночной стоимости передаваемого 

по такой сделке имущества. Такой подход 

в определённой степени игнорирует указа-

ния Верховного Суда РФ о том, что в 

первую очередь необходимо исследовать 

именно условия заключения сделки, кото-

рые бы позволили Должнику обоснованно 

усомниться в ней, сделать вывод о ее по-

дозрительности. 

Описанный выше формальный крите-

рий отклонения цены сделки от рыночной 

стоимости имущества суды заимствуют из 

положений Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, а именно пп. 4 п. 2 ст. 40 

кодекса [3], которым установлен критерий 

20% отклонения цены сделки от рыночной 

стоимости имущества при проверке пра-

вильности определения цен налоговыми 

органами в целях проведения контрольных 

мероприятий за полнотой исчисления 

налогов.  

Таким образом, логика судов сводится к 

следующему: если цена сделки отклонена 

от рыночной стоимости передаваемого по 

сделке имущества в сторону снижения бо-

лее чем на 20%, то встречное исполнение 

признается неравноценным, а сделка не-

действительной. Другие критерии нерав-

ноценности встречного исполнения, 

например, условия совершения сделки, а 

также характеристики передаваемого 

имущества, судами продолжают игнори-

роваться. 

Примером подтверждения использова-

ния судами такого подхода может являться 

Постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 22.02.2022 

№06АП-120/2022 по делу №А73-9036/2019 

[4]. По указанному делу была признана 

недействительной сделка купли-продажи 

асфальтового завода по цене 12 000 000 

рублей, поскольку в рамках экспертизы 

его стоимость была определена в размере 

17 143 525 рублей. Поскольку разница 

между определенной в рамках экспертизы 

по делу цене имущества и цена его реали-

зации по сделке составила 30%, судом был 

сделан однозначный вывод о неравноцен-

ности встречного исполнения, что и по-

влекло признание ее недействительной. 

При этом судом в рамках указанного спора 

не устанавливались иные обстоятельства 

сделки, в том числе тот факт, что сам за-

вод 2008 года выпуска, был приобретен в 

неукомплектованном состоянии при нали-

чии повреждений.   

Аналогичный подход был продемон-

стрирован судами трех инстанций по делу 

№А12-42/2019 [5]. В рамках указанного 

дела рассматривалось требование о при-

знании договора купли-продажи недей-

ствительным. Такое требование было мо-

тивировано тем, что процент отклонения 

цены сделки от рыночной стоимости иму-

щества составил 22,8%, что превысило до-

пустимую границу в размере 20%, уста-

новленную пп. 4 п. 2 ст. 40 Налогового ко-

декса РФ. Следует отметить, что Верхов-

ный суд РФ в определении от 

05.05.2022 г. [6] с таким подходом не со-

гласился, признал его ошибочным, пози-

ции нижестоящих судов по делу несостоя-

тельными, руководствуясь нижеследую-

щим. 

Так, в обоснование своей позиции Вер-

ховный суд РФ, полностью отменяя сло-

жившийся в судебной практике формаль-

ный подход, указал, что при определении 

неравноценности встречного исполнения 

не могут использоваться заранее установ-

ленные формальные критерии, такие как 

определённый процент отклонения цены 

сделки от рыночной стоимости, установ-
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ленный пп. 4 п. 2 ст. 40 Налогового кодек-

са РФ, поскольку понятие неравноценно-

сти по своей правовой природе является 

оценочным. Указанное решение свиде-

тельствует о том, что при квалификации 

судом встречного исполнения как нерав-

ноценного, в каждом случае должны быть 

определены условия и обстоятельства 

сделки, а также конкретные характеристи-

ки отчуждаемого имущества, такие как ко-

личество, ликвидность, период экспози-

ции. 

В свою очередь, встречное исполнение 

может быть признано неравноценным, 

только в том случае, если исходя из опре-

делённых судом условий сделки, для по-

купателя было очевидно существенное за-

нижение цены сделки и невыгодность ее 

для продавца. 

Руководствуясь изложенной позицией 

Верховного суда РФ, нижестоящие суды 

начали массово отменять судебные акты, в 

рамках которых признавались недействи-

тельными сделки на основании лишь несо-

ответствия их цены стоимости имущества. 

В качестве примера указанного, можно 

рассмотреть следующую судебную прак-

тику, которая стала формироваться после 

высказанной Верховным судом правовой 

позиции. В постановлении Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 

24.11.2022 №11АП-16642/2022 по делу 

№А65-14422/2020 [7], были признаны не 

соответствующими закону выводы ниже-

стоящего суда о недействительности сдел-

ки. Было указано, что, определяя осу-

ществление встречного исполнения как 

неравноценное лишь на основании рыноч-

ной стоимости имущества, судом был не-

правомерно проигнорирован подход изло-

женный в определении Верховного Суда 

РФ от 05.05.2022 №306-ЭС21-4742 в соот-

ветствии с которым, как указано выше, 

квалификация осуществленного предо-

ставления как неравноценного определяет-

ся судом в каждом случае, исходя из кон-

кретных характеристик сделки и отчужда-

емого имущества. 

Так, в рамках оспариваемой сделки 

имущество приобреталось через агента пу-

тем публичного предложения. Сам Ответ-

чик указал, что исходя из состояния пере-

даваемого имущества, для него не было 

очевидно значительное занижение цены 

его реализации по сравнению с рыночной 

стоимостью аналогичных имущественных 

объектов.  

В ином деле Четырнадцатый арбитраж-

ный апелляционный суд [8] также признал 

незаконность выводов о недействительно-

сти оспариваемой по делу сделки, по-

скольку нижестоящий суд не учел условия 

заключения сделки и обстоятельства ей 

сопутствующие. В частности, судом не 

были учтены характеристики имущества, а 

именно то, что по сделке реализовывалось 

специфичное имущество в нерабочем со-

стоянии, которое могло использоваться 

лишь на воздушных суднах определённой 

модели.   Поскольку доказательств того, 

что у Покупателя, с учётом описанных 

условий, должны были возникнуть или 

возникли обоснованные подозрения о вы-

годности сделки для Продавца, представ-

лено не было, основания для признания 

сделки недействительной отсутствовали.  

Таким образом, признание сделки не-

действительной на основании ч. 1 ст. 61.2 

Закона о банкротстве, должно осуществ-

ляться с учетом правовой позицией Вер-

ховного суда от 05.05.2022 года №306-

ЭС21-4742, в соответствии с которой при 

квалификации неравноценного встречного 

исполнения не могут использоваться зара-

нее установленные формальные критерии, 

например, указанный в пп. 4 п. 2 ст. 40 

Налогового кодекса РФ. Первостепенное 

значение имеют именно и исключительно 

установленные условия и обстоятельства 

совершения сделки, а также характеристи-

ки передаваемого имущества, которые 

позволили бы должнику обоснованно усо-

мниться в выгодности сделки для Продав-

ца, вызвать у него обоснованные подозре-

ния. 
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Аннотация. В статье проводится правовой ракурс действующего законодательства 

в области обеспечения информационной безопасности детей. Автором подчеркивается, 

что информационная безопасность – комплексная проблема, которая, в первую очередь, 

опирается на обеспечении четкого соотношения государственных и личных интересов, 

установлении пределов в реализации информационных прав, а также пределов вмеша-

тельства государства в информационную сферу жизнедеятельности каждого человека. 

В свою очередь, одним из приоритетных направлений политики России становится про-

гнозирование и устранение тех рисков, с которыми дети могут столкнуться в информа-

ционной среде.  

Ключевые слова: информационная безопасность, информационное законодательство, 

информационные права, ребенок, Интернет, вредная информация, защита детей. 

 

В настоящее время этап развития обще-

ства охарактеризован возрастающей ролью 

информационной среды – она активно 

влияет на все составляющие системы без-

опасности Российской Федерации. 

Информационная безопасность – ком-

плексная проблема, которая, в первую 

очередь, опирается на обеспечении четко-

го соотношения государственных и лич-

ных интересов, установлении пределов в 

реализации информационных прав, а так-

же пределов вмешательства государства в 

информационную сферу жизнедеятельно-

сти каждого человека. Учитывая темпы 

развития информационных технологий, 

можно сделать вывод, что каждому чело-

веку в наше время обеспечен доступ к лю-

бой информации, которая так или иначе 

удовлетворяет его потребности. В первую 

очередь, сеть Интернет представляет со-

бой множество людей, взаимодействую-

щих между собой, создающих культуру 

виртуального общения, ценностей и осо-

бого языка.  

Именно поэтому для современного об-

щества характерно то, что Интернет стал 

мощным фактором, оказывающим влияние 

на формирование личности ребенка. Из 

года в год дети все больше времени про-

водят в Интернете. Важно отметить, что 

пандемия оказала существенное влияние 

на эскалацию развития данного процесса. 

На сегодняшний день сеть Интернет стала 

основным каналом для образования, твор-

чества и самовыражения нового поколе-

ния. Однако в развитии информационных 

технологий есть ряд отрицательных аспек-

тов и рисков, которым дети подвержены 

гораздо сильнее, чем взрослые. Так, одним 

из приоритетных направлений политики 

России становится прогнозирование и 

устранение тех рисков, с которыми дети 

могут столкнуться в Интернете. Важно 

отметить, что особую опасность в обеспе-

чении информационной безопасности 

несовершеннолетних представляет рас-

пространение информации, вредной для их 

здоровья и развития.  

Обеспечение информационной безопас-

ности детей в прямом смысле означает до-

стижение правильного соотношения меж-

ду обеспечением безопасности ребенка в 

сети и ограничением доступа на свобод-

ный поиск информации. Именно поэтому 

возникает вопрос о возможности такого 

вмешательства со стороны государства.  

Что касается иностранных государств, 

то их политика в области обеспечения ин-

формационных прав ребенка направлена 

на глобальные ценности, а также на реали-

зацию международных тенденций.  
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В соответствии с определением, кото-

рое содержится в статье 1 ООН «О правах 

ребенка», «ребенок означает каждое чело-

веческое существо в возрасте до восемна-

дцати лет, если только в соответствии с 

законом, применимым к ребенку, совер-

шеннолетие не достигается раньше» [1]. 

В Российской Федерации проблема ин-

формационной безопасности впервые была 

поднята в 1992 году в связи с принятием 

законов о правовой защите компьютерных 

программ. В ряде законов РФ содержится 

определение термина «информация» и 

«информационная безопасность». Соглас-

но Федеральному закону от 27.07.2006 г. 

«Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации», ин-

формация – это сообщения или данные, 

независимо от формы их представле-

ния [2]. В Доктрине информационной без-

опасности РФ понятие «информационная 

безопасность» трактуется как состояние 

защищенности национальных интересов в 

информационной сфере, определяемое со-

вокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства [3]. 

Стоит отметить, что существуют также 

отдельные нормативные акты, касающиеся 

информационной безопасности детей, в 

которых конкретизируется понятие ин-

формационной безопасности в отношении 

детей. Так, Федеральный закон «О защите 

детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», определяет ви-

ды информации, причиняющей вред здо-

ровью и развитию детей [4]. К такой ин-

формации относят: 

- информацию, запрещенную для рас-

пространения среди детей; 

- информацию, распространение кото-

рой ограничено среди детей определенных 

возрастных категорий.  

Данный закон направлен на защиту де-

тей от разрушительного, травмирующего 

их психику информационного воздей-

ствия, а также информации, способной 

развить порочные наклонности в ребенке. 

Также вводится запрет на информацию, 

которая вызывает у детей страх, панику и 

ужас, а также оправдывает насилие и про-

тивоправное поведение.  

В целях ограничения доступа к сайтам в 

сети Интернет, которые содержат инфор-

мацию, распространение которой в РФ за-

прещено, создана единая автоматизиро-

ванная информационная система «Единый 

реестр доменных имен, указателей стра-

ниц сайтов в сети Интернет и сетевых ад-

ресов, позволяющих идентифицировать 

сайты в сети Интернет, содержащие ин-

формацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено» [2]. 

Реестр был создан для предотвращения 

распространения через сайты детской пор-

нографии, объявлений о привлечении 

несовершеннолетних в качестве исполни-

телей для участия в мероприятиях порно-

графического характера, информации о 

способах совершения суицида, а также 

пропаганды употребления наркотических 

веществ и алкоголя.  

Помимо вышеуказанных нормативных 

правовых актов, основу законодательства 

в области информационной безопасности 

несовершеннолетнего составляют положе-

ния Федерального закона от 24 июля 

1998 г. №124 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

Указанный нормативный акт установил 

обязанность со стороны органов государ-

ственной власти Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, долж-

ностных  лиц  оказания ребенку содей-

ствия «в реализации и защите его прав и 

законных интересов с учетом возраста ре-

бенка и в пределах установленного зако-

нодательством объема дееспособности ре-

бенка посредством принятия соответству-

ющих нормативных актов, проведения ме-

тодической, информационной и иной ра-

боты с ребенком по разъяснению его прав 

и обязанностей, порядка защиты прав, 

установленных законодательством, а так-

же посредством поощрения исполнения 

ребенком обязанностей поддержки прак-

тики правоприменения в области защиты 

его прав и законных интересов» [5]. 

Стоит отметить, что еще в «Националь-

ной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы» одной из проблем бы-

ло названо именно обеспечение информа-

ционной безопасности детей [6]. Разработ-

чики данной стратегии предложили ряд 
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мер, которые должны были гарантировать 

информационную безопасность с детства.  

Распоряжением Правительства России 

от 29 мая 2015 г. №996-р утверждена 

Стратегия развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, в 

соответствии с которой предполагается 

расширение воспитательных возможно-

стей информационных ресурсов путем: 

создания условий, методов и технологий 

для использования возможностей инфор-

мационных ресурсов, в первую очередь 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", в целях воспитания и со-

циализации детей; информационного ор-

ганизационно-методического  оснащения 

воспитательной деятельности в соответ-

ствии с современными требованиями; со-

действия популяризации в информацион-

ном пространстве традиционных россий-

ских культурных, в том числе эстетиче-

ских, нравственных и семейных ценностей 

и норм поведения; воспитания в детях 

умения совершать правильный выбор в 

условиях возможного негативного воздей-

ствия информационных ресурсов; обеспе-

чения условий защиты детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию [7]. 

Однако, несмотря на, все перечислен-

ные меры, не стоит исключать тот факт, 

что информационная среда достаточно 

быстро трансформируется и приспосо-

биться к современным реалиям не всегда 

представляется возможным. Это значит, 

что отношения по обеспечению информа-

ционной безопасности населения меняют-

ся и становятся более сложными.  

В России необходимо реализовать ряд 

задач, решение которых позволит рассуж-

дать о том, что механизм информационной 

защиты детей действительно является эф-

фективным. Несмотря на то, что суще-

ствует большое количество правовых 

норм, регулирующих сферу информаци-

онной безопасности, все же возникают 

проблемы в области правового регулиро-

вания сети Интернет. Именно поэтому 

требуется усовершенствование и создание 

новых мер по борьбе с негативным влия-

нием информационного поля. В первую 

очередь, необходимо внести изменения в 

образовательной и просветительской дея-

тельности родителей и детей. Родители, в 

свою очередь, должны уделять внимание 

отклонениям и изменениям в поведении 

ребенка, таких, как: признаки беспокой-

ства, отсутствие планов на жизнь, изоля-

ция от семьи и друзей, смена интересов в 

худшую сторону и т.д. Также стоит отме-

тить, что необходимо обеспечить детям 

доступ именно к «полезной» информации, 

«запрет на производство, выпуск и рас-

пространение информации, связанной с 

клеветой и посягательством на права лю-

дей, в том числе несовершеннолетних» [8, 

с. 40]. Кроме того, важно привить ребенку 

критическое восприятие к содержанию 

получаемой информации, чтобы он само-

стоятельно смог определить, какой кон-

тент является недопустимым и какие ин-

формационные каналы являются нежела-

тельными.  

Решение описанных проблем заключа-

ется в разработке эффективных государ-

ственных программ, в области образова-

ния, семейной и молодежной политики, 

целью которых стало бы обеспечение ин-

формационной безопасности детей. Роди-

телям рекомендуется использовать интер-

нет-фильтры в качестве программ, кото-

рые созданы для блокирования вредонос-

ного контента в сети Интернет.  

Таким образом, проведенное исследо-

вание показывает, что современное норма-

тивно-правовое обеспечение информаци-

онной безопасности является достаточно 

разнообразным, но при этом некоторые 

правовые лакуны в данной области имеют 

место. Однако практически обеспечить 

информационную защиту молодого поко-

ления в условиях сегодняшней России 

возможно лишь при грамотном сочетании 

и координировании правовых и социаль-

ных регуляторов. 
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Аннотация. Вооруженные конфликты влияют не только на настоящую жизнь людей, 

но и на их культурное наследие, которое является неотъемлемой частью каждого наро-

да. Поэтому в настоящее время актуальными становятся проблемы защиты культур-

ных ценностей. В данной статье были рассмотрены и проанализированы основные меж-

дународные документы, которые касаются защиты культурных ценностей в период во-

оруженных конфликтов. Также охарактеризованы три режима защиты: общий, специ-

альный, усиленный.  

Ключевые слова: культурные ценности, защита культурных ценностей, вооруженные 

конфликты, гуманитарное право, режим защиты культурных ценностей. 

 

Во все времена разрушительные по-

следствия войн и конфликтов сказывались 

не только на государствах, народах и их 

собственности, но и на исторических и 

культурных памятниках и ценностях.  

Рост числа межрелигиозных и межэт-

нических конфликтов приводит не только 

к нападениям на гражданское население, 

но и во многих случаях к уничтожению 

гражданских объектов и культурных цен-

ностей. Акты вандализма против этих 

ценностей и их уничтожение стали частым 

явлением. В таких конфликтах культурные 

ценности могут рассматриваться как сим-

волы культурной самобытности и истории 

воюющей стороны. 

Государства старались сохранить про-

изведения искусства и культурное достоя-

ние. Но со временем эта задача усложни-

лась. Поэтому возникла необходимость 

создания правовых норм, регулирующих 

охрану и защиту культурных ценностей. 

В современном международном гума-

нитарном праве реализованы некоторые 

механизмы, касающиеся защиты культур-

ных ценностей в период вооруженных 

конфликтов.  

Регулирование защиты культурных 

ценностей в настоящее время происходит 

благодаря таким документам как Гаагская 

конвенция 1954 г., Конвенция ЮНЕСКО 

1970 г., Конвенция УНИДРУА 1995 г., 

Статут Международного уголовного суда 

1998 г. 

Главным документом в сфере охраны 

культурных ценностей является Конвен-

ция о защите культурных ценностей в слу-

чае вооруженного конфликта, которая бы-

ла подписана 14 мая 1954 г. в Гааге. Её до-

полнили два протокола 1954 г. и 1999 г. 

Подписанная после Второй мировой 

войны, нанесшей огромный урон истори-

ческим и культурным памятникам и объ-

ектам, Конвенция о защите культурных 

ценностей 1954 г. стала основой для фор-

мирования международного законодатель-

ства по защите культурных ценностей, 

независимо от их происхождения и при-

надлежности.  

Согласно этой Конвенции, понятие 

«культурные ценности» включает в себя 

движимые и недвижимые ценности, име-

ющие большое значение для каждого 

народа, в том числе памятники архитекту-

ры, истории, искусства и культуры, произ-

ведения искусства, рукописи, книги, му-

зеи, библиотеки, архивы [1]. 

Документ способствует принятию мер 

по охране культурных ценностей государ-

ствами в мирное время. Также существует 

требование к государствам применять уго-

ловное наказание в отношении тех, кто не-
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подобающе обращается и наносит вред 

культурным ценностям во время воору-

женного конфликта. Стоит упомянуть, что 

документ запрещает вывоз культурных 

ценностей с оккупированной территории и 

использование их в качестве возмещения 

ущерба. 

Согласно Конвенции о мерах, направ-

ленных на запрещение и предупреждение 

незаконного ввоза, вывоза и передачи пра-

ва собственности на культурные ценности 

1970 г., государства берут на себя обяза-

тельства принимать необходимые меры на 

национальном и международном уровнях, 

а также сотрудничать в сфере защиты 

культурных ценностей [2]. Каждое госу-

дарство должно охранять культурные цен-

ности от краж, тайных раскопок и неза-

конного вывоза, так как они являются 

национальным достоянием.  

Конвенция ЮНИДРУА по похищенным 

или незаконно вывезенным культурным 

ценностям 1995 г. своей главной целью 

указала вопросы об облегчении реститу-

ции и возврата культурных ценностей [3]. 

Документ особенно актуален после во-

оруженных конфликтов, так как, к сожа-

лению, не редки случаи кражи, незаконно-

го вывоза, перевозки, и торговли культур-

ными ценностями. Данные действия зача-

стую происходят на территории несколь-

ких государств, а преступники пересекают 

не одну государственную границу.  

Военные преступления, в которые вхо-

дят преступления, совершаемые против 

культурных ценностей, являются юрис-

дикцией Международного уголовного су-

да.  

Римский статут Международного уго-

ловного суда 1998 г. предусматривает уго-

ловное наказание за умышленное причи-

нение вреда объектам религии, культуры и 

искусства, при условии, что они не явля-

ются военными целями [4]. Государства на 

национальном уровне должны принять все 

необходимые меры для поиска и привле-

чения к ответственности лиц, виновных в 

таких преступлениях. 

Выделяют несколько режимов защиты 

культурных ценностей: общий, специаль-

ный, усиленный [5].  

Общий режим основан на обязательстве 

уважения и охраны, которая включает в 

себя комплекс мер, принимаемых еще в 

мирное время с целью обеспечения защи-

ты ценностей. При применении общего 

режима защиты ответственность возлага-

ется на обе стороны конфликта, то есть на 

государство, которое регулирует надзор за 

культурными ценностями, и на сторону 

противника.  

Специальный режим объекта наделяет 

его неприкосновенностью в случае кон-

фликта, и любого его использования в во-

енных целях, в том числе окрестностей ря-

дом. Культурная ценность должна нахо-

диться на расстоянии от стратегически 

важных центров и военных объектов, не 

использоваться в военных целях. В случае 

необходимости государство имеет право 

реорганизовать культурную ценность, ча-

ще всего это здания, музеи или библиоте-

ки, в объект военных нужд.  

Культурное наследие, представляющее 

огромное значение для человечества и бу-

дущих поколений обладает режимом уси-

ленной защиты. Данные ценности ни в ко-

ем случае не должны использоваться в во-

енных целях.  

Все три режима объединяет общее 

главное условие. Культурные ценности не 

должны подвергаться риску, быть разо-

ренными, украденными или уничтожен-

ными в период и после окончания кон-

фликта. 

Рассмотренные документы не исклю-

чают положений друг друга, а дополняют 

и позволяют понять направления действий 

в данной сфере. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию вопросов об альтернативных 

способах разрешения споров. Выбранная тема актуальна в современном мире, в настоя-

щее время исследуется научная литература по заданной проблеме, а также практиче-

ский отечественный опыт. Во всем мире активно развиваются и набирают все большую 

популярность альтернативные способы разрешения, рассматривая на примере России 

некоторые особенности данного института. Проанализированы сильные и слабые сто-

роны альтернативных способов разрешения споров, определены специфические признаки 

действий сторон и иных лиц, участвующих в альтернативных способах разрешения (уре-

гулирования) спора при рассмотрении и разрешении спора – они должны носить систем-

ный характер и быть взаимосвязанными. 

Ключевые слова: альтернативное разрешение споров, споры, арбитраж, процесс. 

 

В связи с развитием современного об-

щества и, и как следствие, усложнением 

гражданского оборота, законодатель стре-

мится найти наиболее оптимальный спо-

соб защиты прав и законных интересов 

всех участников рассматриваемых право-

отношений [2]. 

Как в России, так и в мире быстрыми 

темпами развиваются и набирают все 

большую популярность альтернативные 

способы разрешения споров, под которы-

ми понимается совокупность процедур, 

способствующих внесудебному разреше-

нию споров. К таким процедурам в разных 

странах относятся различные внесудебные 

формы разрешения дела, в том числе ме-

диация (дает возможность изучить макси-

мально возможное количество вариантов 

урегулирования споров и выбрать один 

наиболее приемлемый для всех ее участ-

ников [1]), арбитраж, переговоры, судеб-

ное примирение и т.д. 

Способы разрешения споров без обра-

щения в государственные суды традици-

онно группируются под термином «аль-

тернативный». Значение слова «альтерна-

тивный» во фразе «альтернативные мето-

ды (способы) разрешения споров» может 

быть истолковано несколько шире, чем 

«отличный от обращения в государствен-

ные суды». Этим словом подчеркивается 

гражданский характер этих методов. Аль-

тернативой является проявление присущей 

гражданскому праву диспозитивности, то 

есть способности свободно осуществлять 

правосубъектность, приобретать граждан-

ские права и обязанности, распоряжаться 

ими, определять их содержание в извест-

ных пределах. 

При этом альтернатива предписанию 

диспозитивной нормы допускается только 

в отношении взаимного волеизъявления, 

соглашения сторон, а не в отношении од-

ностороннего учреждения правоохрани-

тельного органа. 

Поэтому правильно было бы утвер-

ждать, что все альтернативные способы 

разрешения споров объединяет их дого-

ворная природа и каждый из них является 

консенсуальным соглашением сторон. В 

последнее время в России все больше 

внимания уделяется разработке и приме-

нению альтернативных методов разреше-

ния споров. Причинами этого является ряд 

факторов: 

- во-первых, недостаточная эффектив-

ность судебной системы при рассмотрении 

отдельных категорий дел, что может за-

ключаться в перегруженности судов, дли-

тельности судебного разбирательства, не-

компетентности в рассмотрении дел, а 

также в ряде других характеристик, при-
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сущих различным судебным системам, 

имеет большое влияние. 

- во-вторых, стороны предпочитают 

поддерживать деловые и партнерские от-

ношения, избегать огласки и мирно разре-

шать спор. Обычно не всегда возможно в 

ходе разбирательства в государственном 

суде. Есть и такие факторы, как стреми-

тельные социально-экономические изме-

нения, глобализация, усиление миграции. 

Альтернативные способы разрешения спо-

ров являются ответом на вызовы совре-

менной социально-экономической эволю-

ции. Неудивительно, что в последние годы 

аббревиатуру АРС все чаще расшифровы-

вают как «адекватные способы разрешения 

споров». 

Мировая практика является подтвер-

ждением эффективного использования 

альтернативных методов разрешения спо-

ров. 

В России с незапамятных времен тра-

диционно применялись такие формы раз-

решения споров, как третейский суд, с XIX 

века - мировые суды, в XX веке – претен-

зионный порядок, различные согласитель-

ные и примирительные процедуры. Значе-

ние использования альтернативных мето-

дов разрешения споров в России особенно 

возросло в связи с принятием в 2002 году 

нового АПК РФ.  

В этом нпа появилась Глава 15 АПК 

(«Примирительные процедуры. Мировое 

соглашение», которая предусматривает, 

что стороны вправе урегулировать спор 

мировым соглашением или иными прими-

рительными процедурами, если это не 

противоречит федеральному закону. Ар-

битражный процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации также содержит ряд 

других положений, поощряющих исполь-

зование альтернативного разрешения спо-

ров и развитие партнерских отношений. 

В настоящее время нормы российского 

законодательства об альтернативном раз-

решении споров носят фрагментарный и 

декларативный характер. До настоящего 

времени в российском законодательстве не 

раскрыто понятие «Альтернативный спо-

соб разрешения споров», не установлен 

полный перечень примирительных проце-

дур, отсутствуют указания на принятые 

или рекомендуемые способы. Арбитраж-

ный процессуальный кодекс Российской 

Федерации содержит только указание на 

возможность использования примиритель-

ных процедур и возможность использова-

ния посредника. 

В научной литературе существует мне-

ние С.С. Сулакшина, который отмечает 

следующее: «альтернативное разрешение 

споров – это способ внесудебного воздей-

ствия на конфликт, целью которого явля-

ется устранение противоречия между сто-

ронами конфликта или минимизация нега-

тивных последствий конфликта для его 

участников» [3]. 

Также большинство авторов использу-

ют термин «процедуры» следующим обра-

зом: «Под способами разрешения споров и 

урегулирования правовых конфликтов по-

нимаются регулируемые законодатель-

ством и/или соглашением сторон государ-

ственные или негосударственные (част-

ные) процедуры: государственное судо-

производство, третейское разбирательство, 

примирительные процедуры и др.» [4].  

Таким образом, отличительной особен-

ностью данного института является то, что 

в рамках альтернативных способов разре-

шения спора он не разрешается судом по 

существу, суд может выступать только как 

лицо, способствующее самой процедуре 

альтернативного разрешения спора. 

Например, суд в некоторых странах может 

рекомендовать сторонам использовать од-

ну из форм альтернативного разрешения 

спора. Также суд может оказать помощь в 

исполнении решений. 

В качестве специфического признака 

можно назвать то, что действия сторон и 

иных лиц, участвующих в альтернативных 

способах разрешения (урегулирования) 

спора при рассмотрении и разрешении 

спора, должны носить системный характер 

и быть взаимосвязанными. 

Обязательной целью проведения аль-

тернативных способов разрешения спора 

является достижение определенного ре-

зультата - урегулирования или разрешения 

спора. Большинство альтернативных спо-

собов разрешения споров осуществляется 

при наличии добровольного волеизъявле-

ния сторон. Как правило, это означает 
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наличие определенного соглашения между 

спорящими сторонами. Однако бывают 

случаи, когда стороны обязаны использо-

вать одну из альтернативных процедур 

разрешения споров. Также правопримени-

телю стоит закрепить в законодательстве 

понятие «Альтернативный способ разре-

шения споров», а также полный перечень 

примирительных процедур, отсутствуют 

указания на принятые или рекомендуемые 

способы и т.д.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию некоторых особенностей процедуры 

посредничества. Дается определение посредничества, анализируется положения ФЗ «О 

медиации». Раскрыты также формы посредничества, и в заключении автор предлагает 

совершенствовать законодательство в данной области. Автор выделяет некоторые 

особенности процедуры посредничества как альтернативного способа разрешения спо-

ров Данная тема актуальна в современном мире, исследуется научная литература по за-
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Процедура посредничества универсаль-

на при разрешении экономических кон-

фликтов. Посредничество доказало свою 

эффективность при разрешении внешне-

экономических споров, в частности ком-

мерческих споров, т.н. экономическое по-

средничество. Эта процедура в основном 

бывает трех основных форм. Первая фор-

ма – посредничество без посредников. 

Этот вид посредничества практически не 

используется на практике, так как пред-

ставляет собой переговоры между сторо-

нами. Вторая форма – посредничество с 

участием посредников. Это переговоры 

между сторонами с участием независимой 

третьей стороны – посредника. Во второй 

форме медиатор несет ответственность за 

организацию процедуры медиации. По-

следней формой посредничества является 

посредничество арбитра. Данное посред-

ничество осуществляется путем обраще-

ния в Арбитражный суд при рассмотрении 

дела в третейском суде и носит судебный 

характер. 

Необходимо выделить некоторые осо-

бенности процедуры посредничества как 

альтернативного способа разрешения спо-

ров. Во-первых, посредничество носит 

консенсуальный характер, то есть предпо-

лагает согласование сторонами условий. 

Посредничество характеризуется участием 

третьей стороны, которая способствует 

разрешению спора. В зависимости от вида 

посредничества это может быть: сотруд-

ник одной из сторон, непосредственно по-

средник или арбитр. Эти характеристики 

способствуют достижению цели процеду-

ры, а именно разрешению спора. 

Деятельность медиатора и судебного 

примирителя регулируется гл. 15 АПК РФ 

и Законом «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)» от 27 

июля 2010 г. № 193-ФЗ. 

Посредничество не может быть исполь-

зована для разрешения всех споров. Раз-

решение конфликта посредством привле-

чения посредника имеет две цели: «част-

ную» и «публичную». В основе применяе-

мой классификации целей лежит фактор 

интереса. Также обратиться же за урегу-

лированием спора к судебному примири-

телю согласно ст. 138.5 АПК РФ можно 

лишь во время арбитражного процесса. 

Общепризнанно, что существуют кате-

гории споров, в которых посредничество 

неприемлемо. В первую очередь, это отно-

сится к уголовным делам, где разрешение 

конфликта путем переговоров противоре-

чит задачам уголовного права. Учитывая 

социальную значимость уголовного судо-

производства в обеспечении безопасности 

государства, общества и личности, с дан-

ным определение не сложно согласиться. 

Этот вывод позволяет с большей уверен-

ностью констатировать, что данная проце-

дура гармонично вписывается в систему 

мер по разрешению экономических споров 
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как на национальном, так и на междуна-

родном уровне. 

Поскольку административные, в част-

ности налоговые споры, составляют ос-

новную нагрузку для арбитражных судов, 

необходимо было найти альтернативные 

способы эффективного разрешения этих 

споров и экономических. Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации допускает возможность примирения 

сторон, заключения мировых соглашений 

по спорам между предпринимателями и 

государством. Сущность мирового согла-

шения при банкротстве можно рассматри-

вать с разных позиций: с материально-

правовой и процессуальной [2]. 

На практике языковой барьер часто 

усложняет процесс разрешения спора, ко-

торый требует участия других людей [1]. 

Стороны также должны учитывать раз-

личные интересы в отношении предмета 

спора, необходимость сохранения конфи-

денциальности информации, непредсказу-

емое поведение контрагентов, разное по-

нимание условий и недобросовестность 

партнеров. 

Таким образом, под посредничеством 

понимается примирительная процедура, 

осуществляемая с конфликтующими сто-

ронами на основе сотрудничества, с уча-

стием посредника, осуществляющего ад-

министрирование процесса разрешения 

конфликта, с целью достижения взаимо-

приемлемого результата и разрешения 

конфликта с учетом интересы сторон. 

Процесс посредничества, инициирован-

ный при рассмотрении спора третейским 

судом, осуществляется только посредни-

ками, которые осуществляют свою дея-

тельность профессионально. Третейский 

суд – прежде всего не государственный 

орган, который создается по воле сто-

рон [3]. 

Деятельность посредника не является 

предпринимательской и не имеет значе-

ния, является посредник профессиональ-

ным агентом в сфере разрешения споров 

или нет. Но все же Федеральный Закон «О 

медиации» устанавливает ряд требование 

к медиатору, одно из которых устанавли-

вает запрет на осуществления посредниче-

ства лицом, замещающим государствен-

ные должности как Российской Федера-

ции, так и её субъектов, гражданские и 

муниципальные служащие, если иное не 

предусмотрено законом. 

Федеральный Закон «О медиации» вво-

дит понятие «организация, осуществляю-

щая деятельность по обеспечению прове-

дения процедуры медиации». Ею призна-

ётся юридическое лицо, одним из основ-

ных видов деятельности которого является 

проведение процедуры медиации. Дея-

тельность таких организаций осуществля-

ется на платной основе. 

Согласно действующему законодатель-

ству, такие организации создаются в фор-

ме ассоциаций. Ассоциация посредников 

регистрируется в государственном реестре 

саморегулируемых организаций посредни-

ков. Обязанность по ведению указанного 

реестра возложена на федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации. 

Медиатор вправе оказывать посредни-

ческие услуги только после вступления в 

объединение посредников. Каждая органи-

зация вправе проводить профессиональ-

ный отбор посредников для членов орга-

низации в соответствии с установленным 

положением об ассоциации. Организации 

могут предъявлять дополнительные требо-

вания, связанные со спецификой проведе-

ния отдельных видов посредничества, 

например, для проведения посредничества 

в досудебном или судебном порядке. За-

кон о медиации предусматривает возмож-

ность использования процедуры медиа-

ции, как во внесудебном порядке, так и в 

рамках судебного заседания, в любое вре-

мя до рассмотрения дела судом. 

Существует проблема непонимания су-

ти посредничества. Поэтому практика его 

использования не распространена. Решить 

данную проблему можно путем проведе-

ния информационных бесед с потенциаль-

ными участниками процесса, а также пу-

тем закрепления и распространения дан-

ной процедуры в конкретных положениях, 

инструкциях и приказах органов власти 

различного уровня. 

Таким образом, на основании вышеиз-

ложенного, процедура посредничества – 

примирительная процедура, осуществляе-
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мая между сторонами конфликта на основе 

сотрудничества, с участием посредника, 

осуществляющего администрирование 

процесса разрешения конфликта, с целью 

достижения взаимоприемлемого результа-

та и разрешения споров с учетом интере-

сов сторон. Данная процедура использует-

ся не только для разрешения экономиче-

ских споров, она активно применяется при 

разрешении административных и граждан-

ских конфликтов.  
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Унифицированные материально-

правовые нормы начали появляться на ру-

беже XIX-XX веков и активно развивают-

ся и по сей день. Стремление к созданию 

единообразной системы права междуна-

родных контрактов возродило существо-

вавшую в средневековой Европе идею 

единого режима, не зависящего от внутри-

национального права, в виде формирова-

ния современного lex mercatoria. В отече-

ственной доктрине данный феномен по-

дробно не исследован, особенно это каса-

ется современного периода глобализации 

экономики и стремления к созданию авто-

номного правопорядка для оформления 

международных коммерческих отноше-

ний [3]. 

Если рассматривать конкретно между-

народную унификацию и гармонизацию 

торгового права, то под этим феноменом 

понимается выработка для 2 и более стран 

общих, единых единообразных норм и 

правил регулирования прежде всего част-

ных торговых отношений. Правовая уни-

фикация – означает согласование и обли-

гаторное введение в действие в 2 и более 

государствах идентично-одинаковых пра-

вовых норм; таким образом, унификация 

возможна только на межгосударственном 

уровне. 

Проблема выражается при приведении 

отечественного регулирования «к единому 

знаменателю». Это некоторого рода кол-

лизия, но этот результат возможно полу-

чить благодаря совместными усилиями не 

только представителей гос. власти, но и 

научных исследователей, специалистов в 

сфере юриспруденции и т.д. 

Возникновение и становление унифи-

кации права международной торговли 

обусловливалось несколькими факторами: 

во-первых, ускоренным развитием в тече-

ние второго периода унификации между-

народных межгосударственных отноше-

ний и международных связей националь-

ных хозяйствующих субъектов; во-вторых, 

осознанием необходимости единообразно-

го правового регулирования таких между-

народных коммерческих отношений; в-

третьих, осознанием невозможности сред-

ствами только национального права обес-

печить адекватное регулирование между-

народных коммерческих отношений; в-

четвертых, признанием недостаточности 

коллизионного метода регулирования от-

ношений с иностранным элементом. Каж-

дый этап развития правового регулирова-

ния международных коммерческих кон-

трактов связан с эволюцией роли государ-

ства в мирохозяйственных экономических 

отношениях. 

Также хочется отметить важность уча-

стия РФ конвенциях, т.к.  согласованность 

действий не только означало бы достиже-
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ние в региональной унификации коллизи-

онных норм, но и способствовало бы тем 

самым сближению с правовым режимом, 

существующим на универсальном и реги-

ональном уровнях. Но, в свою очередь, 

следует не забывать о том, что нормы СНГ 

не достигли желаемого результата, поэто-

му в дальнейшем при разработке каких-

либо подобных норм, следует учитывать 

прошлый опыт.  

В первую очередь, стоит овладеть тер-

минологией о унификации права, а уже 

потом делать акцент на рассмотрении про-

блем унификации международного част-

ного права в настоящем исследовании.  

Поэтому отметим, что унификация права 

является специфичным процессом выра-

ботки законодателем однообразных, одно-

родных норм законодательства в разных 

странах при заключении международных 

договоров и соглашений. 

Законные обязанности стран-

участников, которые имеют связующее 

звено с изменением своего законодатель-

ства таким образом, чтобы их право соот-

ветствовало с нормами международного 

договора. 

Отметим основную отличительную чер-

ту унификации права. Она выражается в 

том, что проходит одновременно на двух 

уровнях, а именно в отечественном и меж-

дународном праве. В международном пра-

ве – это выражается в связи с заключением 

международного договора., а в отече-

ственном праве когда реализуются нормы 

заключенного договора во внутригосудар-

ственную правовую систему. Следова-

тельно, унификация выражается в некото-

ром сотрудничестве между странами в це-

лях реализации механизма регулирования 

отношений в области общих интересов 

государств. 

Возможно, стоит принять некоторые 

конвенции на международном уровне, ко-

торые реализовали и формировали бы вы 

унификацию права. 

Факторы международного содержания в 

период глобализации довольно часто 

встречаются в области прав и законных 

интересов граждан или их коммерческой 

деятельности в сфере их защиты. Конвен-

ции, которые были разработаны и приняты 

различными странами-участниками или 

международными организациями, содер-

жащие в себе частные правовые нормы, 

являются важными источниками права для 

государств. 

Если государство участвует в таких до-

кументах, то оно берет на себя обязан-

ность полностью реализовывать выполне-

ние всех аспектов, которые прописаны в 

данном договоре, государство-участник 

должно исполнить основные положения 

договора с учётом коллизионных норм 

своего законодательства. Отметим, что в 

систему источников частного междуна-

родного права входят нормы, которые 

провозглашены конкретной страной само-

стоятельно. 

Международный договор в области 

международного частного права, как и 

любой другой международный договор, 

имеет прямое отношение к международ-

ному праву. Предметом договора между-

народного частного права являются отно-

шения между странами-участницами по 

выработке определенного единого право-

вого регулирования частноправовых от-

ношений. 

В важнейших сферах международного 

общения можно отметить активное расши-

рение связи межгосударственных и част-

ноправовых отношений, например, в сфере 

экономического сотрудничества [1]. 

Это сотрудничество осуществляется с 

помощью ряда международных торговых 

соглашений и внешнеэкономических дого-

воров частноправового характера, участ-

никами которых являются юридические 

лица соответствующих государств. Необ-

ходимо проводить четкое разграничение 

межгосударственных и частноправовых 

отношений, не допускать стирания границ 

между ними, их смешения или отождеств-

ления. 

Упомянутая особенность коллизионных 

норм, самостоятельно издаваемых госу-

дарством, в еще большей степени присуща 

нормам международного частного права, 

заложенным в порядке унификации меж-

дународных договоров. Они становятся 

составной частью отечественного право-

порядка, их содержание определяется со-

глашением, волеизъявлением стран, участ-
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вующих в государственном договоре. 

Расширению унификации способствовало 

активное развитие международного со-

трудничества наряду с коллизионными 

нормами. 

Установление материально-правовых 

норм на глобальном международном 

уровне позволяет решить определенные 

задачи: 

1) Формируется унифицированное пра-

вовое регулирование, которое является 

общим для участников международного 

сотрудничества;  

2) Унифицированные материально-

правовые нормы создаются для упорядо-

чения частных правовых отношений с уча-

стием «иностранного элемента»; 

3) При непосредственном применении 

унифицированных материально-правовых 

норм не нужно оперировать коллизион-

ными нормами с целью поиска примени-

мого права. Принятие международных 

конвенций – это лишь одна из форм уни-

фикации международного права. Суще-

ствуют и другие виды со своими аспекта-

ми. Зачастую имеются существенные раз-

личия в национальных правовых системах 

стран, усложняющие поиски унифициро-

ванных норм [2].  

Под унифицированными нормами сле-

дует понимать единообразные правовые 

нормы, принятые отдельными странами, 

имеющими в этом заинтересованность, с 

целью устранения разнородных положе-

ний внутреннего законодательства. Уни-

фикация норм международного частного 

права позволяет решить некоторые про-

блемы, непосредственно связанные с кол-

лизионными нормами, прежде всего, со-

здание одинаковых норм во внутреннем 

(национальном) праве разных стран. Со-

трудничество государств, оформленное 

международным договором, является 

надежным способом создания единых 

норм. Подписание и ратификация соответ-

ствующих международных конвенций за-

частую занимает несколько лет. 

Достижение единообразия в регулиро-

вании частноправовых отношений в сфере 

международных коммерческих контрактов 

на региональном уровне странами ЕС 

осуществляется методами, которые можно 

охарактеризовать как общепринятые в ми-

ре, а также методами, которые свойствен-

ны только ЕС. При этом и на универсаль-

ном, и на региональном уровне использу-

ются методы международно-правовой и 

частноправовой унификации. 

С помощью общепринятых методов 

международно-правовой унификации до-

стигнуто единообразное регулирование 

коллизионных вопросов. Свойственные 

только ЕС методы региональной унифика-

ции частного права реализуются в рамках 

вторичного права ЕС следующим образом: 

- через директивы, предписывающие 

принятие государствами национального 

законодательства; 

- через регламенты; 

- через прецедентное право; 

Также хочется сделать акцент на том, 

что в ходе анализа Постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24 

«О применении норм международного 

частного права судами Российской Феде-

рации» автор пришёл к выводу, что необ-

ходимо расширить применение принципа 

УНИДРУА не только коммерческими, но и 

государственными судами. 

Таким образом, специфика и своеобра-

зие международного частного права за-

ключается в том, что в нем сочетаются 

различные по характеру, структуре, назна-

чению и способу возникновения и функ-

ционирования нормы - национальные кол-

лизионные нормы, унифицированные кол-

лизионные нормы и унифицированные 

нормы материального права. На наш 

взгляд, стоит ускорить процесс подписа-

ния и ратификации международных кон-

венций, что ускорит процесс унификации 

права в целом. 
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возбуждения уголовного дела, в связи с чем прокурор не может в полной мере осуществ-

лять защиту прав лиц, потерпевших от преступления, от незаконных действий органа 
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Актуальность данной исследователь-

ской работы обусловлена отсутствием у 

прокурора полномочия возбуждать уго-

ловные дела, в связи с чем на практике не-

редко проявляются нарушения прав по-

терпевших от преступления, а также на 

этой почве нередко затягиваются уголов-

но-процессуальные сроки, из-за чего ста-

новится невозможным правильно устано-

вить события преступления, эффективно и 

вовремя произвести предварительное рас-

следования. В научной доктрине считает-

ся, что необходимо вернуть утраченные 

прокурором право возбуждать уголовные 

дела. 

Еще с советского периода у прокурора 

были полномочия возбуждать уголовные 

дела. Федеральным законом от 

05.06.2007 г. № 87-ФЗ о внесении измене-

ний в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Феде-

рации» в 2007 году следственный орган 

при прокуратуре и надзорный орган были 

разделены. Тогда и возник Следственный 

комитет Российской Федерации. Однако 

несмотря на то обстоятельство, что до 

2011 года Следственный комитет все еще 

работал в структуре прокуратуры, а не как 

отдельное ведомство, прокуратура уже то-

гда была лишена права возбуждать уго-

ловные дела. 

Многие ученые и процессуалисты при-

ходят к выводу, что Прокуратуру Россий-

ской Федерации необоснованно лишили 

прав, а именно права на возбуждение уго-

ловного дела. Дискуссии по вопросу о 

возможности наделения прокурора правом 

возбуждать уголовные дела продолжаются 

и по сей день.  

К примеру, А. Соловьев и М. Токарева, 

исследуя положения УПК РФ, пишут: 

«Оптимально было бы восстановить 

имевшиеся у прокурора ранее права по 

личному усмотрению выявленных им 

нарушений закона путем возбуждения им 

уголовного дела и отмене незаконного ре-

шения следователя об отказе в возбужде-

нии уголовного дела» [5]. 

Также профессор В.В. Дорошков ука-

зывает: «прокурор ныне не наделен пра-

вом возбуждения дел подобной категории 

и вынужден выступать в роли простого 

статиста, переправляя такие материалы 

органам предварительного следствия. За-

кон также не позволяет прокурору возбу-

дить уголовное дело в отношении следова-

телей, руководителей следственных орга-
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нов за иные преступления против правосу-

дия» [6]. 

Заместитель Генерального Прокурора 

Российской Федерации приводя данные на 

основе статистики, связанные с нарушени-

ями прав потерпевших от преступления в 

связи с необоснованными отказами в воз-

буждении уголовного дела, отмечал: 

«только предоставление прокурору права 

своим постановлением не просто отменить 

незаконное постановление следователя об 

отказе в возбуждении уголовного дела, но 

и возбудить уголовное дело станет серьез-

ной гарантией соблюдения прав потер-

певших на судебную защиту и доступ к 

правосудию, а также пресечения фактов 

превышения полномочий» [7]. 

Федеральный закон от 28.12.2010 

N 404-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенство-

ванием деятельности органов предвари-

тельного следствия» внес новое основание 

для возбуждения уголовного дела, а имен-

но – п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ: «постанов-

ление прокурора о направлении соответ-

ствующих материалов в орган предвари-

тельного расследования для решения во-

проса об уголовном преследовании». 

Федеральный закон от 27.12.2019 

N 499-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» дополнил п. 43 ст. 5 УПК РФ. 

Согласно этим нововведениям закона, вы-

шеуказанное постановление является со-

общением о преступлении.  

Исходя из этого у меня возникает во-

прос, почему в ч. 1 ст. 140 УПК РФ есть 

основание для возбуждения уголовного 

дела в виде «сообщения о преступлении», 

а также одновременно «постановление 

прокурора», хотя на основании п. 43 ст. 5 

УПК РФ мы можем полагать, что это одно 

и то же.  

Возможно, постановление прокурора о 

направлении соответствующих материалов 

в орган предварительного расследования 

для решения вопроса об уголовном пре-

следовании должно было быть более силь-

ным юридическим основанием для воз-

буждения уголовного дела, но так ли это 

на практике, я, к сожалению, данными не 

обладаю. 

Исходя из вышеприведенных положе-

ний мы видим, что прокурор на стадии вы-

явления возможного преступления и ре-

шения о вопросе возбуждения уголовного 

дела оказывается в положении равнознач-

ным с обычными гражданами, хотя проку-

рор должен осуществлять надзор за закон-

ностью проведения предварительного рас-

следования. 

Изучив судебную практику по статье 

125 УПК РФ, а также обзор судебной 

практики кассационных судов общей 

юрисдикции по рассмотрению материалов 

в порядке ст. 125 УПК РФ я пришел к вы-

воду, что на сегодняшний день сложилась 

такая отрицательная практика касательно 

органов дознания и органов предваритель-

ного расследования, особенно в системе 

органов внутренних дел, что зачастую та-

кие органы бездействуют на факт произо-

шедших преступлений и сообщений о пре-

ступлениях. Возможно, это связано с тем, 

что следователям и дознавателям хватает и 

своих активно ведомых производств, мо-

жет есть и другие причины, но это не важ-

но, поскольку в любом случае закон дол-

жен быть на стороне потерпевших от пре-

ступления лиц. На мой взгляд, граждане не 

должны страдать от бюрократии исполни-

тельной власти. 

По данным судебной статистики на сай-

те Федеральной палаты адвокатов Россий-

ской Федерации в 2021 г. из 113 147 жалоб 

на действия должностных лиц досудебно-

го производства, поданная в порядке 

ст. 125 УПК РФ было удовлетворено толь-

ко 4533, что составило всего 4% от общего 

числа поданных жалоб. В 2020 г. из 

106 736 поданных жалоб удовлетворено 

только 4469, что составляло те же 4%. В 

2019 г. из 119 775 жалоб удовлетворено 

5301, то есть 4,42%. На основе анализа су-

дебной статистики рассмотрения уголов-

ных дел в апелляционных и кассационных 

инстанциях известно, что такие инстанции 

зачастую придерживаются позиции первой 

инстанции. Поэтому можно сказать, что 

потерпевшие от преступления лица, ока-

завшиеся жертвами бездействия след-

ственных органов и органов дознания, не 
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могут найти поддержки со стороны судеб-

ной власти. 

Адвокат Адвокатской палаты Вологод-

ской области, адвокат Первой Вологод-

ской коллегии адвокатов Порошин Васи-

лий на основе своей практики приводит 

проблемы обжалования действий след-

ственных органов и органов дознания в 

судебном порядке в рамках ст. 125 УПК 

РФ. Он приводит три тезиса касательно 

проблемы правоприменения в таких слу-

чаях: 

1. Суды не всегда находят нужным ис-

правлять допущенные органами расследо-

вания ошибки.  

2. Суды могут незаконно игнорировать 

обоснованные жалобы адвоката, приве-

денные в рамках 125 УПК РФ. 

3. Также суды допускают грубое нару-

шение процессуальных сроков рассмотре-

ния дел в рамках 125 УПК РФ. [8] 

Если граждане не находят защиту своих 

законных конституционных прав, связан-

ных с незаконными действиями (бездей-

ствием) со стороны следственных органов 

и органов дознания, они, конечно же, об-

ратятся к прокурору. Однако, вследствие 

ограниченности своих процессуальных 

прав и полномочий, прокуроры зачастую 

оказываются не в состоянии помочь.  

Приведу в пример определение Верхов-

ного Суда РФ по делу №36-УДП14-1. В 

рамках этого дела заместитель Генераль-

ного прокурора Российской Федерации 

Кехлеров С.Г. внес кассационное пред-

ставление с требованием о признании не-

законным постановление следователя о 

продлении срока расследования по уго-

ловному делу до 41 месяца. Судебная кол-

легия представление заместителя Гене-

рального прокурора удовлетворила, указа-

ла на допущенные ошибки судами ниже-

стоящий инстанции. Представляется, что 

добиться отмены незаконного постановле-

ния следователя возможным стало только 

за счет того, что с кассационным пред-

ставлением обратилась Генеральная про-

куратура РФ [3]. 

Также хотелось бы обратить внимание 

на особенность отмены постановления об 

отказе в возбуждения дела прокурором. В 

случае, если имеются основания для отка-

за в возбуждении уголовного дела, преду-

смотренных ст. 24 УПК РФ, то руководи-

тель следственного органа, следователь, 

орган дознания или дознаватель выносит 

постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела в соответствии с ч. 1 

ст. 148 УПК РФ. На основании ч. 4 данной 

же статьи копия постановления в течении 

24 часов направляется прокурору и заяви-

телю. 

Если отмена данного постановления ка-

сается дознавателя или органа дознания, 

то все предельно просто – прокурор на ос-

новании ч. 6 ст. 148 УПК РФ вправе само-

стоятельно отменить такое постановление, 

если усматривает незаконность его выне-

сения путем вынесения мотивированного 

постановления начальнику органа дозна-

ния. Однако, если отмена постановления 

касается следователя или руководителя 

следственного органа, то все намного 

сложнее. В соответствии с той же самой 

ч. 6 ст. 148 УПК прокурор также направ-

ляет мотивированное постановление, в 

данном случае руководителю следственно-

го органа. И, в силу ч. 4 ст. 39 УПК РФ ру-

ководитель следственного органа может не 

согласиться с требованиями прокурора, о 

чем выносит мотивированное постановле-

ние прокурору. Далее прокурор, руковод-

ствуясь положениями ч. 6 ст. 37 УПК РФ, 

вынужден будет обратиться к вышестоя-

щему следственному органу, а если его 

требования не удовлетворят, то уже к 

Председателю Следственного комитета 

Российской Федерации или руководителю 

следственного органа федерального органа 

исполнительной власти (при федеральном 

органе исполнительной власти). Если даже 

в таком случае, его требования не найдут 

отклика, прокурор может обратиться к Ге-

неральному прокурору РФ, чье решение 

будет окончательным. Как уже показала 

практика, нередки те случаи, когда со-

трудники следственных органов допуска-

ют злоупотребление должностными пол-

номочиями, а также недобросовестное или 

вовсе неисполнение уголовно-

процессуальных обязанностей.  

На этом основании я прихожу к выводу, 

что прокуратура по действующему зако-

нодательству значительно утратила свою 



137 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

значимость на стадии досудебного произ-

водства. Прокурор, который по смыслу 

закона должен осуществлять надзор за за-

конностью проведения предварительного 

расследования потерял влияние и контроль 

за ходом проведения предварительного 

расследования, потеряла возможность в 

должной мере реагировать на факт не-

обоснованного отказа в возбуждения уго-

ловного дела. Что подводит статус проку-

рора до обычного заявителя, в случае об-

наружения им незаконных действий в 

рамках предварительного расследования.   

Подводя итог, хотелось бы сказать, что 

я склоняюсь к позиции ученых и процес-

суалистов, которые считают, что прокуро-

рам необходимо вернуть право возбужде-

ния уголовного дела. Поскольку это суще-

ственно усилило бы процессуальную роль 

прокурора в досудебной стадии, и тем са-

мым не только решило бы вышеописанные 

проблемы, а именно: прокурор получил бы 

возможность самостоятельно реагировать 

на факт обнаруженных составов преступ-

лений, тем самым минуя бюрократические 

стадии возбуждения уголовного дела, ко-

гда материалы пришлось бы отсылать из 

одного органа в другой, тем самым, на мой 

взгляд, данное заметно ускорились бы 

процессуальные сроки принятия решений 

по выявленным преступлениям, что в свою 

очередь, повысило бы качество проведе-

ния предварительного расследования; 

также уменьшились бы случаи незаконно-

го отказа дознавателя или следователя от 

возбуждения уголовного дела, поскольку, 

как я уже приводил выше, на практике не-

редко встречаются ситуации, при которых 

дознаватели и следователи в силу неком-

петентности не усматривают состава пре-

ступления и отказываются в возбуждении 

уголовного дела, а отменить такое реше-

ние, если такое касается следователей и 

органов предварительного расследования, 

прокурору на практике представляется 

сложным. 
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В юридической науке достаточно неод-

нозначным является вопрос компенсации 

морального вреда. В ГК РФ под мораль-

ным вредом понимаются физические или 

нравственные страдания, причиненные 

гражданину нарушением его личных не-

имущественных прав или посягательством 

на его нематериальные блага (ст. 151) [1]. 

Сложность в изучении данного вопроса 

возникает в том, что законом не установ-

лены конкретные размеры сумм, которые 

должны быть возмещены при установле-

нии факта причинения морального вреда. 

Вследствие чего в каждом конкретном де-

ле сумма устанавливается индивидуально 

соразмерно степени вины нарушителя, по-

следствиям причиненного ущерба постра-

давшему лицу и иным обстоятельствам. 

Дел в данной категории значительное 

количество. В связи с этим для анализа 

гражданских дел, рассмотренных судами 

РФ в 2022 году по вопросу о компенсации 

морального вреда, были отобраны 7 пока-

зательных.  

П-в обратился в Ш-кий районный суд с 

иском к Министерству внутренних дел РФ 

и УМВД России по Белгородской области 

о взыскании компенсации морального 

вреда в сумме 100000 руб., указав на то, 

что он был незаконно привлечен к адми-

нистративной ответственности, отбыл 

наказание в виде лишения права управле-

ния транспортным средством сроком на 4 

месяца. Истец сослался на то, что ему бы-

ли причинены моральные и нравственные 

страдания. Суд частично удовлетворил 

требование о компенсации морального 

вреда в размере 16000 руб., так как оче-

видно, что лицо в результате лишения 

специального права и возбуждения против 

него дела об административном правона-

рушении испытывало нравственные стра-

дания. Здесь можно заметить, что сумма 

возмещения гораздо меньше заявленной и 

желаемой истцом [2]. 

Т-в ФИО1, будучи сотрудником поли-

ции, обратился в Ш-кий районный суд с 

требованием о взыскании компенсации 

морального вреда с Т-ва ФИО2 в связи с 

тем, что тот целенаправленно в присут-

ствии посторонних лиц подверг ФИО1, 

лицо, находящееся при исполнении долж-

ностных обязанностей и заметившее при-

знаки административного правонаруше-

ния, публичным оскорблениям, нецензур-

ной брани, унижающей честь и достоин-

ство. Суд удовлетворил требование истца, 

и постановил взыскать с ФИО2 моральную 

компенсацию в сумме 10000 руб. [3]. 

Ш-кий районный суд справедливо отка-

зал в удовлетворении иска ФИО1, отбы-

вающему наказание в исправительной ко-

лонии 17, к ФКУ ИК-17 УФСИН России 

по Вологодской области, ФСИН России, 

Министерству финансов РФ о признании 

бездействия органа государственной вла-

сти незаконными, о возмещении мораль-

ного вреда в связи с тем, что директор 
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ЦТАО ФИО3 отказал ему в трудоустрой-

стве на швейном производстве. Истец 

ссылался на то, что своим отказом адми-

нистрация лишает ФИО1 права на пенси-

онный стаж, возможности приобрести ве-

щи первой необходимости. В данном деле 

суд оставил исковые требования без удо-

влетворения, так как ФИО1 не имеет ква-

лификации швеи, а согласно установлен-

ному распорядку исправительного учре-

ждение, наличие специальности обяза-

тельно [4]. 

Ч-кой городской суд Пермского края 

удовлетворил иск ФИО2 к ФИО1 о возме-

щении морального вреда: истица была 

публично избита, впоследствии ей не хо-

телось выходить из дома из-за наличия си-

няков на лице, был нарушен её привычный 

образ жизни. Суд счёл справедливым воз-

местить истице 10000 руб., так как нет со-

мнения в том, что ФИО2 были причинены 

нравственные страдания, чувство униже-

ния и обиды [5]. 

ФИО3 обратился в Ш-кий районный 

суд Курганской области с исковым заявле-

нием к ФИО2 о компенсации морального 

вреда в размере 150000, указав, что он 

проводил деловую встречу на территории 

кафе с коллегой-юристом, затем к ним по-

дошел ФИО2 и начал фотографировать, на 

просьбу истца удалить незаконно сделан-

ные фотографии ФИО2 начать его оскорб-

лять и показал неприличный знак рукой. 

Всё это было совершенно в присутствии 

других людей, и истец, будучи публичной 

фигурой, испытал чувство подавленности. 

Суд назначил компенсацию морального 

вреда в размере 3000 руб. Это дело являет-

ся показательным в плане определения 

размера компенсации: можно заметить, 

что по сравнению с предыдущими делами, 

здесь достаточно небольшое взыскание. 

Это связано с характером высказываний в 

сторону истца. Возможно, суду стоило бы 

принять во внимание тот факт, что истец 

является известным человеком, что этот 

инцидент мог сильно отразиться на его ре-

путации [6]. 

ФИО1 обратилась в Ш-кий районный 

суд Республики Хакасия с заявлением к 

ПАО «Коммунаровский рудник» о взыс-

кании компенсации морального вреда, 

причиненного профессиональным заболе-

ванием. В результате работы на предприя-

тии истице был причинен вред здоровью, 

что причинило ей нравственные страда-

ния, в частности из-за невозможности ве-

сти полноценный образ жизни. ФИО1 тре-

бует взыскать с ПАО «Коммунаровский 

рудник» 350000 руб. Суд удовлетворил 

исковые требования в виде компенсации 

морального вреда в размере 

250000 руб. [7]. 

Прокурор Щ-го района Курганской об-

ласти, действуя в интересах несовершен-

нолетней ФИО1, обратился в Щ-кий район 

Курганской области с иском к ГБУ «Сана-

торий «Озеро Горькое»» о возмещении 

компенсации морального вреда в связи с 

тем, что, находясь на территории санато-

рия ФИО1, во время прогулки получила 

травму – закрытый перелом правых локте-

вых и лучевых костей. Так как в момент 

получения травмы ФИО1 находилась под 

надзором ГБУ «Санаторий «Озеро Горь-

кое»», истец просит взыскать с ответчика 

компенсацию за моральные страдания в 

размере 80000 руб. Суд удовлетворил тре-

бования истца и постановил взыскать за-

явленную сумму с ответчика [8]. 

Из двух предыдущих дел видна законо-

мерность: размер компенсации больше в 

тех случаях, где причинен сильный ущерб 

здоровью. 

Среди 22 изученных нами дел 1 связано 

с возмещением морального вреда в связи с 

причинением ущерба здоровью в резуль-

тате неосторожности (иск удовлетворен), 3 

связано с причинением телесных повре-

ждений средней тяжести (иски удовлетво-

рены) и легких телесных повреждений, 6 

дел связаны с нарушением прав истца как 

потребителя, один иск не удовлетворен, 1 

дело связано с нарушением трудовых прав, 

иск удовлетворен, 2 дела связаны с ком-

пенсацией морального вреда в порядке 

защиты чести и достоинства, в удовлетво-

рении отказано, 2 дела связано с получе-

нием травм и профессиональных заболе-

ваний на рабочем месте, иски удовлетво-

рены, 7 дел – иного характера [10]. Самые 

распространенные категории дел – иски по 

защите прав потребителей и иски, связан-

ные с нанесением ущерба здоровью. По 3 
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из 22 двух дел было отказано в удовлетво-

рении требований, что составляет 13,6% от 

рассмотренных дел. Можно сделать вывод 

о том, что вероятность того, что истцу бу-

дет выплачена компенсация морального 

вреда, велика. 

Результаты проведенного анализа пока-

зывают, что в целом практика установле-

ния размера компенсации морального вре-

да устоявшаяся. В делах из одной катего-

рии размер компенсации варьируется не 

сильно. Однако наблюдается тесная связь 

размера компенсации с причиненными 

истцу физическими страданиями. Так как 

моральный вред непосредственно не свя-

зан со здоровьем, стоит оценивать глубину 

причиненных нравственных страданий по 

другим критериям: например, в соответ-

ствии с личностными особенностями ист-

ца, с наличием факта оскорбления или 

унижения и другими обстоятельствами, 

имеющими вес. 
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Категория «совместная собственность 

супругов», закрепленная в законодатель-

стве Российской Федерации (в частности, 

в Семейном кодексе РФ), не всегда имела 

место быть в том виде, в котором она су-

ществует сейчас. На протяжении развития 

российского законодательства обозначе-

ние рассматриваемого института неодно-

кратно претерпевало изменения. Немало-

важным фактором здесь является и то, что 

Российская Федерация является правопре-

емником СССР, а потому можно говорить 

не только об одном обществе, территории, 

на которой формировались общественные 

отношения, но вместе с ними и о единой 

линии развития законодательных актов 

СССР и РФ. Именно это в конечном итоге 

привело к спорным вопросам, касающимся 

категории «совместная собственность су-

пругов». 

На данный момент в действующем Се-

мейном кодексе Российской Федерации 

под совместной собственностью супругов 

понимается то же, что ранее понималось в 

КоБС СССР и Кодексе законов о браке, 

семье и опеке РСФСР: имущество, нажи-

тое супругами во время брака [1]. Однако 

здесь стоит отметить, что при этом зако-

нодатель в статье 256 ГК РФ устанавлива-

ет возможность ограничения признания 

имущества совместной собственностью: 

«имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собствен-

ностью, если договором между ними не 

установлен иной режим этого имуще-

ства» [2]. 

Закрепление данного положения может 

послужить основанием к выводу о том, что 

несмотря на сохранение законодателем 

терминологии, а также содержания права 

совместной собственности супругов, зако-

нодатель все же пошел дальше и учел при 

регламентации данного института разви-

тие договорных отношений, существую-

щих в современном гражданском обще-

стве. 

На данный момент граждане Россий-

ской Федерации имеют возможность по-

лучать доходы не только от трудовой дея-

тельности, но и от любой другой деятель-

ности, не запрещенной российским зако-

нодательством. Так, например, граждане 

имеют право получать доходы также от 

предпринимательской и иной не запре-

щенной законом деятельности, в том числе 

от интеллектуальной [3]. Исходя из этого, 

мы имеем возможность говорить о реаль-

ном увеличении количества источников 

доходов граждан, что получило закрепле-

ние на законодательном уровне.  
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Этот факт вызывает интерес к каче-

ственному составу общего супружеского 

имущества, который, в свою очередь, име-

ет непосредственное влияние на содержа-

ние права совместной собственности су-

пругов. А потому представляется необхо-

димым проведение анализа состава такого 

имущества, а также выделение конкретных 

источников его формирования. 

В первую очередь стоит обратиться к 

прямому указанию закона на источники 

формирования общего супружеского иму-

щества. Так, Семейный кодекс Российской 

Федерации в ч.1 ст.34 относит к такому 

имуществу любое имущество, нажитое су-

пругами во время брака. Из приведенных 

обстоятельств логично вытекает, что к ис-

точникам формирования имущества су-

пругов могут быть отнесены доходы раз-

ных видов. Однако во второй части упо-

мянутой статьи законодатель указывает 

конкретный перечень источников его 

формирования: 

- доходы каждого из супругов от трудо-

вой деятельности; 

- доходы каждого из супругов от пред-

принимательской деятельности; 

- доходы от результатов интеллектуаль-

ной деятельности; 

- пенсии, пособия; 

- иные денежные выплаты, не имеющие 

специального целевого назначения. 

Помимо источников формирования об-

щего имущества супругов, Семейный ко-

декс РФ также определяет его состав. Так, 

ст.34 Семейного кодекса к данному переч-

ню относит: 

- движимые и недвижимые вещи; 

- ценные бумаги; 

- паи, вклады, доли в капитале, внесен-

ные в кредитные учреждения или в иные 

коммерческие организации; 

- любое другое имущество. 

Анализируя состав общего имущества 

супругов, хотелось бы обратить внимание 

на последний пункт («любое другое иму-

щество»), свидетельствующий об откры-

тости перечня такого имущества. Это яв-

ляется очень важной его характеристикой, 

благодаря которой в состав имущества 

возможно включение имущественных 

прав, в том числе и ограниченных. Рас-

сматривая этот вопрос, в пример можно 

привести различные виды сервитутов. 

Продолжая анализ ч.2 ст.34 СК РФ, 

необходимо также обратить внимание на 

следующие обстоятельства. Рассматрива-

емая статья указывает только на «актив» 

имущества супругов, который представля-

ет собой наличные имущественные блага, 

но никак не освещает его «пассив», то есть 

супружеские долги.  

Рассматривая указанную проблему, 

следует обратиться к положениям статьи 

39 Семейного кодекса РФ. В указанной 

норме закрепляется правило: общие долги 

супругов при разделе общего имущества 

распределяются между супругами пропор-

ционально присужденным им долям. Дан-

ное обстоятельство исследователи рас-

сматривают в качестве признания законо-

дателем существования общих долгов су-

пругов, что может послужить основанием 

к теоретическому включению такого иму-

щественного «пассива» в состав общего 

супружеского имущества. 

Стоит отметить, что суды также при-

держиваются указанного мнения. Приме-

ром может послужить кассационное опре-

деление Тюменского областного суда, со-

держащее следующее положение: «под 

совместным имуществом супругов следует 

понимать не только вещи, но и имуще-

ственные права, а также обязательства 

(долги) супругов» [4]. 

Аналогичной точки зрения придержи-

ваются и современные исследователи.  

Например, М.В. Антокольская, рассматри-

вая данный вопрос в своем учебнике по 

семейному праву, указывает на необходи-

мость включения в совместное имущество 

супругов их общих долгов [5]. 

Правильность данной позиции можно 

обосновать тем, что лица, состоящие в 

брачных отношениях, ведут совместную 

хозяйственную деятельность. В ходе нее 

супруги наживают вместе не только иму-

щество, но также и долги (например, в 

случае открытия кредита на приобретение 

дорогостоящего имущества). 

Подводя итог всему вышесказанному, 

можно сделать вывод о том, что супруже-

ское имущество – это не только благо, 

позволяющее одному супругу претендо-
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вать на имущество, приобретенное другим 

супругом во время брака, но и бремя су-

пругов, налагающее на них определенные 

обязательства. 

Необходимо также указать на еще одну 

концепцию, получившую активное разви-

тие в последнее время. Ее особенность за-

ключается в присущей ей комплексности, 

благодаря которой она получила наимено-

вание «теория множественности объектов 

гражданских прав». Содержание данной 

концепции заключается в выделении двух 

уровней таких объектов: объект – поведе-

ние субъекта правоотношения; и объект – 

имущественные и неимущественные бла-

га, на которые направлено поведение 

субъектов правоотношения [6]. 

Необходимо отметить, что различные 

российские и мировые ученые, и правове-

ды, по-разному обосновывают свое пони-

мание объектов права в теоретическом 

плане. Так, обосновывая свое понимание 

юридических концептов и категорий, Ж.-

Л. Бержель справедливо отметил системо-

образующий характер общих правовых 

принципов и понятий [7]. 

Анализ приведенных выше концепций к 

пониманию объектов права собственности 

(в том числе и права совместной собствен-

ности супругов) позволяет сделать вывод о 

том, что вторая позиция, заключающаяся в 

отнесении к объектам права собственности 

любых объектов гражданских прав, явля-

ется наиболее правильной и обоснованной. 

Кроме того, на это указывает и сам зако-

нодатель. Так, например, согласно статье 

128 Гражданского кодекса в состав иму-

щества включены имущественные права, а 

Федеральный Закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» определяя объекты, не спо-

собные выступать в качестве предмета 

обеспечения исполнения должником обя-

зательств, прямо указывает на принадлеж-

ность должнику имущественных прав на 

праве собственности и праве хозяйствен-

ного ведения [8]. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

можно сделать вывод о том, что к объек-

там права собственности могут быть отне-

сены блага как материального, так и нема-

териального характера.  

Для наиболее правильного понимания 

вопроса о соотношении понятий «сов-

местная собственность супругов» и «об-

щее имущество супругов» необходимо 

также рассмотреть второе понятие, выяс-

нить, что именно относится законодателем 

к его содержанию. 

Так, исходя из содержания статьи 128 

Гражданского кодекса РФ, можно сделать 

вывод о том, что законодатель относит к 

имуществу все материальные объекты, а 

также безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги и иму-

щественные права.  

При сопоставлении содержания поня-

тий «собственность» и «имущество», мы 

можем увидеть их полное соответствие 

друг другу, тождественность. Исходя из 

чего, можно сделать вывод о том, что за-

конодатель абсолютно обоснованно при-

равнивает друг к другу понятия «общее 

имущество супругов» и «совместная соб-

ственность супругов», так как объектами 

права собственности могут являться как 

какие-либо объекты материального мира, 

так и различные имущественные права, в 

том числе ограниченные вещные права и 

права требования. 
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помощи современных технологий NFT. Раскрывается понятие NFT, объясняется техни-

ческая и правовая природа исследуемого инструмента. Рассматриваются вопросы пра-

вовой регламентации использования NFT, передачи прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности, защищенные NFT. Описываются сферы возможного применения ин-

струмента, выделяется проблема необходимости детализации правового регламентиро-

вания инструментария NFT. Автор приходит к выводу о том, что NFT является одним 

из эффективных способов защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
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Авторское право имеет своей целью 

защиту оригинальных произведений авто-

ров, закрепленных на материальном носи-

теле. В современном мери в результате 

технологического прогресса все чаще в 

телекоммуникационных сетях можно 

встретиться с понятием NFT (non-fungible 

token – невзаимозаменяемый токен). Дан-

ное понятие обозначает виртуальную циф-

ровую единицу в блокчейн-сети. Чаще 

всего данное обозначение можно встре-

тить в виде медиа-объекта в сети интернет, 

NFT в данном случае является результатом 

токенизации медиа-объекта при помощи 

технологии блокчейн, как результат NFT 

становится удостоверением права соб-

ственности создателя либо обладателя ме-

диа-объекта. 

Блокчейн представляет собой децентра-

лизованную технологию, используемую 

для защиты безопасности и конфиденци-

альности онлайн-транзакций. По своей су-

ти блокчейн – это распределенная база 

данных, в которой хранится информация 

обо всех транзакциях участников системы 

в виде цепочки блоков. Новые записи в 

такую цепочку блоков могут вноситься 

только с согласия большинства участников 

системы, а информация, которая однажды 

уже была записана, не может быть изме-

нена или удалена. 

В настоящее время использование 

блокчейна позволяет отслеживать цифро-

вые активы (через токены), которые могут 

использоваться в качестве доказательства 

авторства и происхождения объектов ин-

теллектуальной деятельности, а также в 

качестве доказательства права собственно-

сти на них. Стоит отметить, что токены 

могут кодировать информацию, а также 

предусматривать условия использования 

защищенного материала. Большая польза 

технологии блокчейн заключается в воз-

можности создания реестра авторских 

прав и автоматического его ведения и об-

новления [1]. 

Исследователи указывают, что на сего-

дняшний день в Российской Федерации не 

выработан единый подход к определению 

обозначенного токена. По мнению иссле-

дователей данный факт препятствует нор-

мативному регулированию использования 

такого вида объектов права собственности, 

защиты авторских прав на них [2].  

Как мы уже отметили, NFT часто ис-

пользуется при создании медиа-объектов 

(изображения, анимации, видео), это свя-

зано с тем, что в сам блокчейн-код можно 

поместить изображения. В таком порядке 

создается автономный объект NFT, не за-

висящий от его материального носителя, 

доступ к которому может быть обеспечен 

с использованием телекоммуникационных 

сетей. Автор может создать NFT при по-

мощи использования специальных техни-

ческих платформ, после чего привязать его 
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к определенному объекту искусства. Цен-

ность такого совмещенного объекта за-

ключается в индивидуальном токене, ко-

торый создал автор, поэтому приобретя 

NFT его владелец становится единствен-

ным обладателем такого цифрового объек-

та. Как мы уже отмечали, в коде (токене) 

такого объекта будет содержаться инфор-

мация об авторе цифрового медиа-объекта, 

его правообладателе, а также история из-

менений цифрового объекта и смены пра-

вообладателей. Большую роль в данном 

случае играет правовая составляющая 

(право собственности на цифровой объект, 

право авторства). Право является основой 

развития цифровых технологий, включая 

блокчейн, и защиты субъективных прав 

[3]. 

Исследуя правовую природу NFT стоит 

в первую очередь обратить внимание на 

уже отмеченную нами автономность тако-

го объекта, возможность удаленного до-

ступа к нему с использованием телеком-

муникационных сетей. С технической точ-

ки зрения результатом создания токена яв-

ляется NFT, который индивидуализирует 

содержащийся в нем объект авторских 

прав. Однако NFT может не породить у 

его обладателя права на результат интел-

лектуальной деятельности. Для порожде-

ния права на результат интеллектуальной 

деятельности в результате создания токена 

должно быть выполнено условие надле-

жащего правового основания. Примером в 

данном случае может послужить токени-

зация картины, принадлежащей музею. В 

случае, если фотографию такой картины 

будет токенизировать третье лицо, то не-

смотря на то, что возникнет новый токен, 

права собственности на РИД у создателя 

такого токена не возникнет, так как созда-

тель токена нарушил права владельцев 

объекта. 

Рассматривая создание NFT с точки 

зрения создаваемых прав, необходимо ука-

зать на то, что создатель NFT становится 

обладателем исключительного права и 

личных неимущественных прав на произ-

ведение. Приобретатель NFT в свою оче-

редь не может обладать личными неиму-

щественными правами на такое произве-

дение. Авторство создателя остается неиз-

менно закрепленным в токене. Иными 

словами, приобретатель NFT получает 

лишь право обладания цифровым объек-

том и его дальнейшей продажи. Вместе с 

тем, передача объекта NFT возможна с ис-

пользованием договорных конструкций, 

предусмотренных Гражданским кодексом 

РФ [4]. Во-первых, посредством заключе-

ния договора отчуждения исключительно-

го права. Во-вторых, посредством заклю-

чения лицензионного договора в целях 

распоряжения исключительными правами. 

С принятием части четвертой Гражданско-

го Кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ) законодательство стало содержать до-

статочную регламентацию форм, видов, 

средств и способов защиты авторских и 

смежных прав [5]. 

Четвёртая часть гражданского кодекса 

России регулирует отношения, связанные 

с созданием и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности и прирав-

ненными к ним средствами индивидуали-

зации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий. Некоторые предла-

гают называть четвёртую часть ГК РФ - 

Кодексом интеллектуальной собственно-

сти. Аргументом против такого решения 

выступает мировой опыт регулирования 

интеллектуальной собственности посред-

ством специальных нормативно-правовых 

актов. Опыт показывает, что такое реше-

ние может привести к утрате мобильности 

существующей системы [6]. 

Сложность передачи прав на результаты 

интеллектуальной деятельности заключа-

ется в необходимости соблюдения пись-

менной формы договоров при обороте 

NFT на специализированных площадках в 

блокчейн системе. Передача прав на NFT 

может осуществляться при помощи ис-

пользования Смарт-контрактов. Такой вид 

соглашения предоставляет пользователям 

возможность самостоятельного принятия 

решения об исполнении обязательств по 

договору при наступлении определенных 

условий: например, автоматически списы-

вать средства со счета контрагента. В це-

лях регулирования отношений, возникаю-

щих при заключении смарт-контракта, в 

ст. 309 ГК РФ введено дополнение, со-

гласно которому условиями соглашения 
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может быть предусмотрено исполнение 

сторонами обязательств при наступлении 

определенных сторонами обстоятельств 

без отдельно выраженного волеизъявления 

его сторон путем применения информаци-

онных технологий, определенных услови-

ями такого соглашения. После идентифи-

кации пользователей в системе дальней-

шее их поведение подчиняется алгоритму 

компьютерной программы, а покупатель 

цифрового объекта (права на него), полу-

чит этот объект автоматически при 

наступлении указанных в пользователь-

ском соглашении обстоятельств [7]. 

Таким образом, NFT является одним из 

эффективных способов защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельно-

сти. Он позволяет в любой момент уви-

деть, кто является автором цифрового объ-

екта, а также его правообладателем. По-

средством использования блокчейн техно-

логий пользователям предоставляется воз-

можность создания единственного в своем 

роде объекта, не подлежащего копирова-

нию или незаконному завладению (невза-

имозаменяемого токена, содержащего в 

себе код цифрового объекта – результата 

интеллектуальной деятельности). Техно-

логия создания NFT может быть использо-

вана в различных сферах деятельности, 

включая искусство, игровые технологии, а 

также в иных сферах, пользующихся 

большим спросом пользователей на раз-

личных специализированных площадках. 

В этой связи нам представляется необхо-

димым выработка законодателем мер, 

направленных на регулирование института 

NFT, его дальнейшую разработку и рас-

пространение его применения, т.к. NFT 

является эффективным инструментом за-

щиты авторских прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные концепции и теории о 

международном гражданском процессе, проводится системный анализ распространен-

ных в научной полемики мнений по поводу природы данного права. Целью работы являет-

ся выявление и развитие такого института как правовая природа международного 

гражданского процесса, в целях дальнейшего единообразного понимания его основных, 

главенствующих положений и норм. Это исследование позволило выявить многогранный 

характер природы данной частноправовой отрасли, несколько теорий о происхождении, 

а также дало толчок дальнейшего их детального изучения  

Ключевые слова: правовая природа, международное частное право, международный 

гражданский процесс, кодификация, теории происхождения. 

 

Международный гражданский процесс 

является неотъемлемой частью системы 

российского национального права в обла-

сти регулирования действий субъектов 

гражданско-процессуальных отношений: 

судебного, процессуального и иного ха-

рактера. Данная система правовых норм в 

современных общественно-правовых сфе-

рах имеет весомое значение, так как 

направлена на регламентацию правовых 

действий для различных субъектов, задей-

ствованных в данном правовом явлении 

международного регулирования, путем 

установления их прав и обязанностей, а 

также определенной процессуальной от-

ветственность и их личного положения. 

Как и любое явление, международный 

гражданский процесс имеет множество 

теоретических и практических проблем, 

которые и определяют его правовую и 

другого рода проблематику, делая акту-

альным в области дальнейшего изучения и 

развития во всех правовых аспектах. Ос-

новной же актуальной проблематикой яв-

ляется его правовая природа и взаимосвязь 

с другими явлениями правовой, обще-

ственной жизни. Далее более подробно 

раскроем происхождение данной системы 

норм, определив тем самым его правовую 

специфику и природу. 

В научной литературе данная отрасль 

права является предметом исследования 

многих ученных и правоведов. Можно 

утверждать, что в правовой доктрине и в 

новеллах теории еще не сложилось едино-

го окончательного осмысления данного 

отрасли частных правоотношений и не 

приостановилось его развитие под совре-

менные правовые реалии, делая его более 

практикуемым и применяемым по отно-

шению к правовой современности и состо-

янию общества на сегодняшний день.  

Так, в научной полемики по данному 

вопросу все мнения можно разделить на 

несколько групп. 

1. Первая точка зрения исходит из того, 

что международный гражданский процесс 

относится к национальным отраслям в ви-

ду особых актов регулирования, в каждой 

стране, причем данная точка зрения под-

разделяется еще на две. Первая, как от-

расль регулирующая отношения в рамках 

национальных гражданских отношений, 

только между гражданами на основе ГПК 

РФ и вторая теория относит к совместному 

регулированию гражданских и арбитраж-

ных отношений на основе АПК РФ и ГПК 

РФ. 

2. Вторая группа ученных отстаивают 

позицию о том, что данную совокупность 

норм следует относить к межсистемному, 

«симбиозному» и комплексному регули-

рованию и отраслевой принадлежности, то 

есть основываться на национальных и 
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международных нормах иных стран 

(например, взаимных договоров по испол-

нению решений судов). 

3. Другие авторы отмечают, что между-

народный гражданский процесс является 

составной частью международного част-

ного права и рассматривается через приз-

му отраслевой сущности международного 

частного права, как его под отрасли. 

4. Остальная часть научной полемики 

уходит в сторону независимой правовой 

природы международного гражданского 

процесса и рассматривает его в качестве 

самостоятельной отрасли права [1, 

c. 1216]. 

Приведенные теории показывают об-

ширный ориентир для научных обозрева-

ний в данном актуальном направлении и 

наводят на вопрос о сущности возникно-

вения данной отрасли и отнесения ее к од-

ной из вышеперечисленных теорий. Со-

гласно доктринальным основам, термин 

«международный гражданский процесс 

носит сугубо условный характер, посколь-

ку речь не идет о каком-то международном 

рассмотрении определенного дела» [2, 

c. 229-237]. Данная мысль отражает наци-

ональную принадлежность, что говорит о 

отнесение данной отрасли к ведению каж-

дого самостоятельного государства. И 

действительно, в АПК РФ и ГПК РФ не 

содержится определение международного 

гражданского процесса, только указывает-

ся сфера регулирования закона в общих 

положениях. Как отметила 

Н.И. Марышевой, «международный граж-

данский процесс является совокупностью 

норм и правил, которые регулируют рас-

смотрение судами, в том числе арбитраж-

ными, гражданских дел по правоотноше-

ниям с иностранным элементом, относится 

по существу к гражданскому и арбитраж-

ному процессу» [3, c. 455]. То есть, обра-

щает внимание на двойственную природу 

международного гражданского процесса, 

который воплощается не только в системе 

регулирования гражданских отношений, 

но затрагивающий вопросы арбитражного 

национального права. В ее суждении мож-

но отметить иностранный элемент, кото-

рый прежде всего отделяет национальный 

гражданских процесс и международный, 

хотя и косвенно.  

В ГПК РФ сказано, что «если междуна-

родным договором РФ установлены иные 

правила гражданского судопроизводства, 

чем те, которые предусмотрены законом, 

применяются правила международного 

договора. Не допускается применение пра-

вил международных договоров РФ в их 

истолковании, противоречащем Конститу-

ции РФ» [4]. В этом положении закона, 

можно заметить, регулирования иностран-

ных отношений с помощью норм между-

народного характера и их признания, что 

наводит на мысль о «симбиозном», ком-

плексном регулировании процессуальных 

моментов, но с соблюдением националь-

ных интересов и норм. Данного подхода 

придерживается и Т.Н. Нешатаева, которая 

отмечает, что «международный граждан-

ский процесс – прежде всего комплекс 

международных и внутригосударственных 

норм, являющийся институтом междуна-

родного частного права и регламентиру-

ющий взаимодействие национальных и 

международных органов правосудия, ко-

торые осуществляют судопроизводство по 

гражданским делам» [5, c. 28]. Например, 

заключенный не так давно, Конвенция о 

признании и приведении в исполнение 

иностранных судебных решений по граж-

данским или торговым делам от 2 июля 

2019 года. По нашему мнению, такие до-

говоры являются только связующими пра-

вовыми элементами двух национальных 

систем права разных государства, где ино-

странный интерес может не учитываться, 

если он противоречит, например, основам 

конституционного строя и публичному 

порядку, приоритет отдается националь-

ным нормам.  

Интересным представляется позиция, 

Т.М. Яблочкова, который указывал: «во 

избежание неточностей и противоречий 

мы должны здесь же указать на необходи-

мость разграничения понятий процессу-

ального и материального права. Смешение 

этих определений в науке может привести 

к заблуждениям, так как нормы коллизии, 

которые регулируют противоречия зако-

нов в международном процессуальном 

праве, отнюдь не совпадают с нормами 
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коллизии, которые регламентируют споры 

в праве материальном» [6]. Отсюда следу-

ет, что требуется разграничить междуна-

родное частное право и международное 

гражданское право в сторону самостоя-

тельности процессуальной отрасли права, 

что наталкивает на мысль о обособленной 

природе и началах международного граж-

данского процесса. Добавим, что «не сле-

дует включать международный граждан-

ский процесс в состав национального 

гражданского процесса, а также нельзя иг-

норировать значения взаимодействия 

международного гражданского процесса и 

международного частного права» [7, 

c. 133-141]. Ведь, содержанием процессу-

альной отрасли выступают именно вопро-

сы материального право и их правовое со-

трудничество, которое является сущност-

ным воплощением норм процессуального 

права, то есть основной целью их функци-

онирования. И напоследок отметим, что 

нормы международного гражданского 

процесса имеют иной предмет регулиро-

вания, чем нормы международного част-

ного права: они регулируют не сами част-

ные отношения, осложненные иностран-

ным элементом, а деятельность суда по 

разрешению гражданских дел» [8, c. 606]. 

То есть, принадлежность норм привязана к 

территории государства, где рассматрива-

ется спор и где находится суд, что говорит 

о национальной теории и некой самостоя-

тельности рассматриваемого процессуаль-

ного права. Добавим, что нормы междуна-

родного гражданского процессуального 

права «распылены в национальной право-

вой системе и не имеют единого кодифи-

цированного акта» [9, c. 125-130], как в 

других государствах, например, законе о 

международном частном праве Венгрии, 

где содержаться нормы процессуального и 

материального регулирования. 

Подводя итог вышесказанному, можно 

сделать вывод о том, что в международном 

гражданском процессе на сегодняшний 

день наблюдается множество дискуссион-

ных и спорных моментов, которые требу-

ют уточнения и дальнейшего развития в 

сторону исправления для единообразного 

понимания сущности и структурирования 

основных его базовых правовых институ-

тов и самого процесса в целом. Современ-

ное научное сообщество в виду сложив-

шейся научной базы, достаточно яро дис-

кутируют насчет сущностных правовых 

ориентиров, приводят вышеприведенные 

мнения о природе данного правового яв-

ления. 

По нашему мнению, международный 

гражданский процесс следует относить к 

национальной отрасли права ввиду того, 

что: 

- Во-первых международные акты, 

направлены на реализацию норм именно 

национальных решений судов, которые 

находятся на территории определенного 

государства. 

- Во-вторых, на сегодняшний день от-

сутствует единый международный орган 

или суд, рассматривающий гражданские 

споры и единый международный акт по 

вопросам международного процесса. 

- В-третьих, следует его отграничивать 

от международного частного право, кото-

рое в большей степени относится в меж-

дународной системе права направленно на 

прямое взаимодействие с иностранным 

элементом, а нормы процессуальные, 

имеют вторичное воздействие на отноше-

ниях, в том числе на иностранного элемен-

та. 

Также, по нашему мнению, следует со-

здать национальный акт международного 

частного и процессуального кодекса, кото-

рый в первый части содержал бы основы 

международного частного права, а во вто-

рой части основы международного граж-

данского права. А также закрепить сферу 

распространения данного акта и в статье 

«понятия» отразить такое определение как 

«международный гражданский процесс», в 

целях единообразного и устоявшегося по-

нимания данной отрасли права в совре-

менных правовых условиях. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам рассмотрения видов нарушений конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. Автор приходит к выводу о том, что ОРМ могут проводиться только с 

целью защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. ОРМ 

не могут преследовать никакие иные цели (политические, экономические, религиозные) – 

это будет являться нарушением закона. 
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Осуществление ОРД в силу ее специ-

фического разведывательного характера 

невозможно без проникновения в сферу 

прав и свобод человека. В рамках ОРМ 

происходят некоторые ограничения кон-

ституционных прав граждан на тайну пе-

реписки, телефонных переговоров, право 

на неприкосновенность жилища и др. В 

силу указанных особенностей ОРД посто-

янно балансирует между интересами борь-

бы с преступностью с одной стороны и ин-

тересами, правами и свободами личности с 

другой. Это в свою очередь обусловливает 

большое количество обращений граждан в 

суды различных уровней и компетенций, 

включая ВС РФ, КС РФ, ЕСПЧ, на пред-

мет неправомерных действий сотрудников 

оперативных подразделений, несоответ-

ствия положений ФЗ об ОРД, гарантиям 

прав и свобод человека и гражданина 

установленным Конституцией РФ. 

Понятие нарушений конституционных 

прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении ОРД тесно связано с тер-

мином ограничений при проведении ОРМ. 

Закон позволяет органам, осуществляю-

щим ОРД, производить действия и прини-

мать решения, ограничивающие конститу-

ционные права и свободы человека и 

гражданина при проведении ОРМ. Такая 

возможность основана на ч. 3 ст. 55 Кон-

ституции РФ и обусловлена необходимо-

стью защиты конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов граждан, обеспечения обо-

роны и безопасности страны. Наиболее 

часто ограничениям в рамках закона под-

вергается право на неприкосновенность 

частной жизни, право на личную и семей-

ную тайну; право на неприкосновенность 

жилища; право на тайну переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений. 

Однако на практике в процессе прове-

дения ОРМ оперативники нередко допус-

кают нарушения рамок, установленных 

законом. Особенностью ОРД являются, 

что многие мероприятия, ограничивающие 

конституционные права граждан, прово-

дятся негласно и конспиративно, что за-

трудняет контроль законности со стороны 

суда, прокуратуры.  

Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 

сконцентрированы в гл. 19 Особенной ча-

сти УК РФ [1]. Необходимо отметить, что 

многие уголовные статьи коррелируют с 

аналогичными административными стать-

ями из КоАП РФ [2]. Это касается нару-

шений равенства прав и свобод (ст. 136 УК 

РФ и ст. 5.62 КоАП РФ); неприкосновен-

ности частной жизни (ст. 137 УК РФ и ст. 
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13.11 КоАП РФ); тайны переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ и 

ст. 13.14 КоАП РФ); правил оборота спе-

циальных технических средств, предна-

значенных для негласного получения ин-

формации (ст. 138.1 УК РФ и ст. 20.23 

КоАП РФ); неприкосновенности жилища 

(ст. 139 УК РФ); правил предоставления 

информации (ст. 140 УК РФ, ст. 5.39, 5.59 

КоАП РФ); прав на свободу совести и ве-

роисповеданий (ст. 148 УК РФ и ст. 5.26 

КоАП РФ).  

Многие нарушения конституционных 

прав связаны с трудностями толкования 

отдельных статей УК РФ. Рассмотрим по-

дробнее уголовные данные нормы. 

Так, проблемы правоприменения ст.137 

УК РФ «Нарушение неприкосновенности 

частной жизни» отчасти связаны трудно-

стями определения понятия частной жизни 

лица. В общих чертах к праву на частную 

жизнь можно отнести право человека на 

личную и семейную тайну, возможность 

находиться вне работы, вне общественного 

окружения в состоянии известной незави-

симости от государства и общества, а так-

же гарантии невмешательства в реализа-

цию этого права.  

К частной жизни относятся сведения, 

касающиеся семейной, интимной жизни 

личности, ее материального положения, 

состояния здоровья, характера, эти сведе-

ния, а также любую информацию, защи-

щаемую от незаконного доступа и тем бо-

лее разглашения не представляющие зна-

чимости для общества, но важные для са-

мого индивида, т.к. позволяют ему само-

идентифицироваться.  

Нарушения закона будет иметь место, 

если для проведения данного мероприятия 

отсутствовали основания, перечисленные 

в ст. 7 Закона № 144-ФЗ.  

Нарушение тайны переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений, закреплённое в 

ст. 138 УК РФ и нарушение неприкосно-

венности жилища (ст. 139 УК РФ) проис-

ходит, когда проведение ОРМ совершается 

без судебного решения, когда судебное 

решение принято при отсутствии преду-

смотренных законом оснований (ч. 2 ст. 8 

Закона об ОРД), либо когда нарушены 

условия проведения соответствующих ме-

роприятий. 

Нарушение тайны переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений при проведении ОРД 

может произойти во время следующих 

ОРМ: 

1. контроль почтовых отправлений, те-

леграфных и иных сообщений (п. 9 ч. 1 

ст. 6 Закона об ОРД); 

2. прослушивание телефонных перего-

воров (п. 10 ч. 1 ст. 6 Закона № 144-ФЗ); 

3. снятие информации с технических 

каналов связи (п. 11 ч. 1 ст. 6 Закона об 

ОРД). 

Нарушение неприкосновенности жили-

ща возможно при обследовании помеще-

ний, зданий, сооружений, участков мест-

ности и транспортных средств (п. 8 ч. 1 

ст. 6 Закона об ОРД). 

Также в ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД уста-

навливается, что мероприятия, ограничи-

вающие конституционные права человека 

и гражданина на тайну переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электрической и почтовой связи, а 

также право на неприкосновенность жи-

лища могут проводиться только на осно-

вании судебного решения и при наличии 

необходимой на то информации. Судья 

вправе истребовать материалы при приня-

тии решения о прослушивании перегово-

ров. 

Прослушивание телефонных и иных 

переговоров возможно и без разрешения 

суда (с последующим его уведомлением), 

если возникли обстоятельства, которые 

могут привести к совершению тяжких или 

особо тяжких преступлений, либо созда-

ющих угрозу безопасности РФ.  

Нарушение данных норм будет являться 

незаконным ограничением конституцион-

ных прав человека. 

Срок проведения ОРМ, которые огра-

ничивают конституционные права челове-

ка и гражданина на тайну переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений, передавае-

мых по сетям электронной и почтовой свя-

зи, а также право на неприкосновенность 
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жилища не может превышать 6 месяцев со 

дня судебного постановления (если в са-

мом постановлении не указано иной срок). 

Также судебным решением срок может 

быть продлён (ч. 6 ст. 9 Закона об ОРД).  

Таким образом, в Законе об ОРД пере-

числены ОРМ, ограничивающие консти-

туционные права граждан на тайну пере-

писки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных и иных сообщений, пе-

редаваемых по сетям электронной и поч-

товой связи, а также право на неприкосно-

венность жилища, и названы общие осно-

вания и условия проведения этих ОРМ. 

Однако Закон не детализирует порядок 

проведения данных мероприятий, относя 

это к ведомственному уровню регламента-

ции.  

Обобщая сказанное выше, а также прак-

тику применения норм Закона об ОРД, УК 

РФ, УПК РФ, решений Конституционного 

Суда РФ позволяет выделить некоторые 

типичные нарушения при проведении 

ОРМ: 

- проведение ОРМ без разрешения суда; 

- проведение ОРМ до момента получе-

ния разрешения суда при отсутствии об-

стоятельств, указанных в ч. 3 ст. 8 Закона 

№ 144-ФЗ; 

- проведение ОРМ на основании судеб-

ного решения, но с превышением сроков, 

установленных в судебном решении (в том 

числе до момента получения нового су-

дебного решения при необходимости про-

дления осуществления соответствующего 

ОРМ); 

- проведение ОРМ в отношении не-

скольких лиц или объектов на основании 

одного судебного решения; 

- проведение ОРМ на основании судеб-

ного решения, полученного путем предо-

ставления судье заведомо ложных матери-

алов, обосновывающих необходимость 

проведения ОРМ; 

- прослушивание телефонных перегово-

ров с согласия или по заявлению одного из 

абонентов, при отсутствии обстоятельств 

или с нарушением порядка, указанных в 

ч. 6 ст. 8 Закона № 144-ФЗ. 

Необходимо отметить, что наряду с 

оперативниками к уголовной ответствен-

ности могут быть также привлечены со-

трудники соответствующих учреждений 

связи. Перечисленные выше деяния, со-

вершенные с использованием своего слу-

жебного положения, образуют квалифици-

рованные составы соответствующих пре-

ступлений (ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, ч. 3 

ст. 139 УК РФ) [3, c. 45]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Закона об 

ОРД, в некоторых случаях лицо вправе ис-

требовать от органа, осуществляющего 

ОРД, сведения о полученной о нем ин-

формации в пределах, допускаемых требо-

ваниями конспирации и исключающих 

возможность разглашения государствен-

ной тайны. Отказ оперативника в предо-

ставлении такой информации является 

преступлением (ст. 140 УК РФ). Данная 

норма обеспечивает охрану конституци-

онного права гражданина на ознакомление 

с документами и материалами, непосред-

ственно затрагивающими его права и сво-

боды (ч. 2 ст. 24 Конституции РФ). 

Важно признать, что риски и потенци-

альные ошибки – это характерные для 

ОРД явления, обусловленные осуществле-

нием данной деятельности в условиях ин-

формационной неопределенности. Их 

нужно прогнозировать, анализировать и 

минимизировать, но избежать вовсе – не-

возможно, а в ряде случаев и нецелесооб-

разно. 

В литературе данная проблема преиму-

щественно остается без внимания, либо 

освещается фрагментарно. Среди единич-

ных работ можем выделить монографию 

С.И. Захарцева, Ю.Ю. Игнащенкова и 

В.П. Сальникова, в которой авторы, опи-

раясь на богатый собственный опыт рабо-

ты в правоохранительных органах и про-

веденные исследования, делятся ценными 

для науки и правоприменительной практи-

ки предостережениями. 

Они отмечают, что при выявлении пре-

ступления оперативным путем ОРД стано-

вится своего рода подготовительным эта-

пом уголовного судопроизводства. В та-

ком случае еще до возбуждения уголовно-

го дела в ходе ОРД устанавливаются пре-

ступники, оценивается будущая доказа-

тельственная база, отыскиваются способы 

получения доказательств, выявляются 

свидетели и т.д. И если на указанной ста-
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дии в оценке события заложена ошибка 

относительно виновности лица, то испра-

вить ее бывает непросто. Такая ошибка 

приводит к неверному направлению след-

ствия, дает виновному лицу время для со-

крытия и уничтожения следов преступле-

ния, одновременно подразумевая меры 

процессуального принуждения в отноше-

нии невиновного [4, c. 352]. 

Конституции РФ не допускает при осу-

ществлении правосудия применение дока-

зательств, полученных с нарушением за-

кона. Поэтому при использовании резуль-

татов ОРД в доказывании необходимо 

установить соблюдены ли правила прове-

дения ОРМ [5, c. 238]. 

Некоторые авторы ошибочно считают, 

что нарушение Закона об ОРД не означает 

нарушения предусмотренной уголовно-

процессуальным законом процедуры фор-

мирования доказательств. Хотя вполне 

очевидно, что такие доказательства не мо-

гут быть признаны допустимыми. Как от-

мечено в п. 16 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федера-

ции при осуществлении правосудия», до-

казательства считаются недопустимыми, 

если при их «собирании и закреплении 

были нарушены гарантированные Консти-

туцией Российской Федерации права чело-

века и гражданина или установленный 

уголовно-процессуальным законодатель-

ством порядок их собирания и закрепле-

ния» [6]. 

Таким образом, полученные с наруше-

нием закона результаты ОРД не будут 

удовлетворять требованиям допустимости 

уголовно-процессуального законодатель-

ства, и поэтому согласно п. 3 ч. 2 ст. 75 и 

ст. 89 УПК РФ они не могут использовать-

ся в уголовном судопроизводстве. 

В заключении отметим, что ОРМ могут 

проводиться только с целью защиты жиз-

ни, здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от 

преступных посягательств. ОРМ не могут 

преследовать никакие иные цели (полити-

ческие, экономические, религиозные) – это 

будет являться нарушением закона. 

Библиографический список 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ. Принят Госу-

дарственной Думой 24 мая 1996 г. Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. // СЗ РФ. – 

1996. – № 25. – Ст. 2954. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ: Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 г. Одобрен Советом Федера-

ции 26 декабря 2001 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

3. Иванов С.И. Нарушение прав и свобод человека сотрудниками уголовного розыска в 

условиях раскрытия неочевидных преступлений // Вестн. Краснодар. ун-та МВД России. – 

2015. – №3 (29). – С. 44-47. 

4. Захарцев, С.И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: монография / 

С.И. Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. – М.: Норма, 2015. – 400 с. 

5. Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. – М.: 

Юрайт, 2013. – 668 с. 

6. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 

№8 (ред. от 03.03.2015). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8847/. 

  



159 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

TYPES OF VIOLATIONS OF CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF A 

HUMAN AND A CITIZEN IN THE IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL 

SEARCH ACTIVITIES 

 

M.E. Kozina, Student 

Khakass State University named after N.F. Katanov 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. The article is devoted to the issues of consideration of types of violations of consti-

tutional rights and freedoms of a person and a citizen in the implementation of operational-

search activities. The author comes to the conclusion that ORM can only be carried out with the 

aim of protecting life, health, human and civil rights and freedoms, property, ensuring the secu-

rity of society and the state from criminal encroachments. ORM cannot pursue any other goals 

(political, economic, religious) – this will be a violation of the law. 

Keywords: operational-search activity, operational-search activities, rights and freedoms of 

man and citizen inviolability of the home, secrecy of correspondence, telephone conversations. 

  



160 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

СУЩНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД  

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

М.Е. Козина, студент 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-12-1-160-163 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам сущности обеспечения конституционных 

прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной дея-

тельности. Автор приходит к выводу о том, что проведение ОРМ, ограничивающих кон-

ституционные права граждан, является эффективной мерой борьбы с преступностью. 

Однако при их проведении зачастую возникают некоторые трудности, связанные с за-

конностью их проведения, а также последующего эффективного использования в каче-

стве доказательств по уголовному делу. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные меро-

приятия, права и свободы человека и гражданина, меры защиты конституционных прав 

и свобод, обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 

В правовом государстве каждому чело-

веку гарантируется широкий спектр прав и 

свобод, любое ущемление которых недо-

пустимо. Права гражданина – это ком-

плекс прав человека как члена политиче-

ского сообщества, предоставляемых ему 

государством, которое может у него их 

также и изъять. Выделяют абсолютные 

права, которые не подлежат ограничению 

ни при каких обстоятельствах и относи-

тельные, которые при определённых об-

стоятельствах могут быть ограничены. 

Главной целью ограничения личных 

прав и свобод является достижение балан-

са, компромисса между интересами обла-

дателей этих прав и свобод. Существова-

ние предусмотренных законом оснований 

ограничения прав и свобод определяются 

необходимостью устранения угрозы ос-

новным ценностям – здоровью и нрав-

ственности населения, безопасности госу-

дарства и общества, интересам других. 

Следовательно, ограничение прав и свобод 

человека и гражданина допустимо при-

знать как юридически разрешенное вре-

менное уменьшение, содержательное или 

временное, пользование благом, являю-

щимся сутью субъективного права. 

Одним из случаев ограничений консти-

туционных прав и свобод граждан являет-

ся борьба с преступностью, а именно – 

проведение ОРМ. Обеспечение конститу-

ционных прав и свобод личности при про-

ведении ОРМ зависит от правильности 

понимания всеми участниками процесса 

(оперативных работников, следователей, 

прокуроров и судей) сущности и содержа-

ния проводимых мероприятий, соответ-

ствие ОРМ закону. 

В настоящее время Закон об ОРМ [1] 

достаточно подробно устанавливает про-

цедуру проведения ОРМ, ограничивающих 

конституционные прав и свободы граждан: 

обязует оперативных работников запра-

шивать судебное решение, устанавливает 

сроки и условия проведения ОРМ, ограни-

чивающих конституционные прав и сво-

боды. Ст. 3 Закона об ОРМ говорит о том, 

что ОРД должна соблюдать принципы за-

конности, уважения и соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина. 

Достаточно часто под ограничения прав 

при проведении ОРМ попадают лица, не 

являющиеся потенциальными преступни-

ками, а, например, близкие подозреваемо-

го или лица, находившиеся на месте пре-

ступления в момент его совершения. Так-

же далеко не всегда действия правоохра-

нителей укладываются в рамки закона. В 

таких случаях ст. 125 УПК РФ [2] предо-

ставляет гражданам право обжаловать в 

судебном порядке действия сотрудников 
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органов, если, по мнению граждан, в про-

цессе ОРМ были безосновательно наруше-

ны их права и свободы.  

Помимо суда гражданин также вправе 

обратиться с жалобой на действия опера-

тивников непосредственно к руководите-

лю органа, осуществлявшего (или осу-

ществляющего) ОРМ; к прокурору, осу-

ществляющему надзорные полномочия 

над органом. Однако, как показывает 

практика, граждане пока что редко обра-

щаются к подобным мерам защиты своих 

прав, что связывают с не слишком высо-

ким уровнем правовой грамотности насе-

ления [3, c. 19]. 

В случае успешного судебного обжало-

вания действий оперативных сотрудников, 

и если будет установлена безусловная ви-

новность оперативников в нарушении прав 

гражданина, ему может быть возмещен 

моральный и материальный вред. Причём, 

выплата компенсации происходит за счет 

средств бюджета РФ, а ответчиком в таких 

случаях выступает не конкретный сотруд-

ник, причинивший своими действиями 

вред гражданину, а непосредственно ор-

ган, в котором работает оперативник 

(ст. 1069 ГК РФ) [4]. 

Однако полный запрет на проведение 

ОРМ, ограничивающих конституционные 

прав и свободы граждан, не будет верным 

решением, т.к. эффективность подобных 

мероприятий в борьбе с преступностью 

доказана временем и не подвергается со-

мнению. Причиной нарушений обычно 

является низкая квалификация оператив-

ных работников (слабое знание законода-

тельства), ненадлежащий контроль со сто-

роны руководства, а также нарушение по-

рядка проведения ОРМ (неправильное 

оформление документов и пр.). 

Говоря о необходимости реализации 

прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении ОРД, необходимо отме-

тить, что, обладая в своем арсенале весьма 

широкими полномочиями и имея возмож-

ность объективно влиять на оперативную 

обстановку на закрепленном участке пра-

воохранительной работы, оперативники не 

должны злоупотреблять ни законодатель-

но обеспеченными возможностями, ни ры-

чагами влияния на оперативную обстанов-

ку все осуществляемые ими действия 

должны преследовать цель, указанную в 

ст. 1 Закона об ОРД, а именно – борьбу с 

преступностью. Собранная оперативным 

путем информация, касающаяся опреде-

ленных граждан, зачастую носящая персо-

нальный или даже конфиденциальный ха-

рактер, при недобросовестном, преступ-

ном отношении к осуществляемым долж-

ностным обязанностям может быть «моне-

тизирована», что может составлять доста-

точно большой соблазн для сотрудника 

при наличии у него определенных изъянов 

в правовой культуре и правосознании [5, 

c. 25]. 

Ещё одной мерой защиты конституци-

онных прав и свобод в ходе ОРМ, наряду с 

обжалованием, является предусмотренная 

законодательством возможность офици-

ального прекращения материалов опера-

тивного учета в случае, если с высокой до-

лей вероятности доказана непричастность 

гражданина к противоправной деятельно-

сти. Также установлены предельные сроки 

хранения для дел оперативного учета, бес-

срочность хранения подобных материалов 

недопустима. 

К оперативно-розыскным мероприяти-

ям, ограничивающим конституционные 

права граждан, при проведении которых 

необходима санкция суда, согласно Закона 

об ОРД, относятся: негласное обследова-

ние помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных 

средств, контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений, прослу-

шивание телефонных переговоров, снятие 

информации с технических каналов связи. 

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ в 

ОРД допускается только соразмерное 

ограничение прав. Соразмерность ограни-

чения прав означает, что допустимость и 

законность ограничения зависят от тяже-

сти совершения преступления. Соблюде-

ние соразмерности - обязательное условие 

ограничения того или иного конституци-

онного права. 

Ст. 5 Закона об ОРД определяет поря-

док доступа гражданина к сведениям, по-

лученным в отношении его в ходе ОРД. 

Такое право гарантировано Конституцией 

РФ, где закреплена обязанность органов 
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государственной власти и органов местно-

го самоуправления, их должностных лиц 

обеспечить каждому возможность озна-

комления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его 

права и свободы, если иное не предусмот-

рено законом.  

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Закона об 

ОРД право на ознакомление с указанными 

сведениями возникает у лица, виновность 

которого в совершении преступления не 

доказана в установленном законом поряд-

ке, то есть в отношении которого в воз-

буждении уголовного дела отказано либо 

уголовное дело прекращено в связи с от-

сутствием события преступления или в 

связи с отсутствием в деянии состава пре-

ступления. В то же время такого права на 

ознакомление с оперативно-розыскными 

сведениями не возникает при частичном 

прекращении уголовного дела либо при 

оправдании подсудимого не по всем вме-

ненным составам преступления. 

Право потребовать от органа, осу-

ществлявшего ОРД, сведения о получен-

ной о нем информации не обязывают 

гражданина доказывать наличие у него по-

добных данных, тем более подтверждать 

свои внутренние (психологические) пере-

живания, вызванные вторжением в его 

частную жизнь. 

Закон не обязывает органы, осуществ-

ляющие ОРД, знакомить заявителя с опе-

ративно-служебными документами. Ими 

может быть представлена справка, содер-

жащая ответы на претензии гражданина, 

поставленные в жалобе. Однако, при раз-

бирательстве существа жалобы в суде, 

прокуратуре по надзору за ОРД, данные 

правоохранительные органы вправе за-

прашивать и знакомиться с содержанием 

дел оперативного учета. 

Необходимо отметить, что сведения о 

лицах, внедренных в ОПГ, о штатных не-

гласных сотрудниках и лицах, конфиден-

циально содействующих оперативно-

розыскной деятельности, а также данные 

об организации и тактике ОРМ составляют 

государственную тайну, поэтому любые 

документы, содержащие данную инфор-

мацию, не могут быть представлены граж-

данину, равно как прокурору и суду. Суд 

также не вправе рассматривать жалобу 

гражданина, если судья санкционировал 

проведение право ограничительного ОРМ. 

Таким образом, проведение ОРМ, огра-

ничивающих конституционные права 

граждан, является эффективной мерой 

борьбы с преступностью. Однако при их 

проведении зачастую возникают некото-

рые трудности, связанные с законностью 

их проведения, а также последующего эф-

фективного использования в качестве до-

казательств по уголовному делу [6, c. 13]. 
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сти и о необходимости продолжения процесса формирования различных институтов в 

данной области. 

Ключевые слова: предпринимательство, доверительные отношения, траст, правовая 

форма, институты предпринимательства, виды трастов. 

 

XXI век является веком развития ин-

формационных технологий, что приводит 

к развитию институтов рыночной эконо-

мики. Коммерческие отношения переходят 

в цифровой формат, появляются новые 

формы взаимодействия субъектов пред-

принимательской деятельности. Подобные 

процессы коснулись и тех аспектов эконо-

мического взаимодействия, которые явля-

ются основой предпринимательства. Од-

ним из таких аспектов является довери-

тельное отношение между субъектами 

предпринимательства. Особое внимание 

следует обращать внимание на то, какие 

формы доверительных отношений суще-

ствуют в рамках стремительно меняюще-

гося общества. 

Для России данный вопрос особенно 

актуальный, так как отечественная право-

вая доктрина говорит о существенной 

ограниченности услуг доверительное 

управления. Это поднимает вопрос о необ-

ходимости изучения и внедрения зарубеж-

ного опыта. В первую очередь это необхо-

димо для понимания приемлемости зару-

бежных форм и институтов для россий-

ской экономической системы и правовой 

системы. Также важен и аспект социаль-

ной ответственности бизнеса, проблема 

которой периодически освещается в науч-

ной литературе [1]. 

Зарубежными исследователями данная 

тема неоднократно рассматривалась, ведь 

с 30-х годов особенно активно развивается 

сфера доверительных отношений. Прояв-

ляется это в популяризации трастов как 

ключевой формы доверительного управ-

ления. Причиной этого является возмож-

ность реализации траста с любой из форм 

собственности, характерным для боль-

шинства систем. 

Для лучшего понимания того, как реа-

лизуется данная форма доверительных от-

ношений, необходимо обратится к спосо-

бам классификации трастов в отечествен-

ном и зарубежном предпринимательском 

поле. Одна из таких классификаций ставит 

формы траста в зависимость от субъектов 

доверительных услуг. Трасты могут быть 

персональным (для частных клиентов), ин-

ституциональными (для клиентов в лице 

организаций) и «мастер-трасты» [2]. 

Следующим основанием для классифи-

кации трастов служит момент вступления 

субъектов о доверительных отношения. 

Первый из таких трастов в доктрине име-

нуется как «между живущими». Данный 

траст является одним из самых распро-

странённых, так как он создаётся лицом 

при жизни для того, чтобы упростить ин-

ститутом доверительного управления воз-

можность управления имуществом. Его 

противоположность, «завещательный» 

траст, также начинает оформление ещё 

при жизни собственника, так как оно со-

ставляет завещание, на основе которого 
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уже после смерти собственника формиру-

ется траст. 

Ещё одним основанием для расселения 

трастов по различным формам является 

степень вовлеченности учредителя траста 

на управление его имуществом доверен-

ными лицами. Траст «безотзывной» пред-

ставляет из себя форму, при которой дого-

вор о создании траста включает условие о 

невозможности доверителя в односторон-

нем порядке расторгнуть договор и изъять 

имущество обратно. Соответственно, «от-

зывным» является траст, учредитель кото-

рого может в любой момент расторгнуть 

договор без негативных правовых послед-

ствий для себя. 

Представляется необходимым упоми-

нать и о классификации трастов в зависи-

мости от объёма прав, которыми наделяет-

ся доверенное лицо. Первым из данной 

группы является фиксированный траст. 

При таком трасте доверителем делегиру-

ются строго императивные полномочия 

лица по управлению доверенное собствен-

ностью, без возможности осуществления 

иных имущественных операций. Особое 

распространение в зарубежной практике 

получил дискреционный траст, хотя в оте-

чественной правоприменительной практи-

ке он не снискал большой популярности. В 

этом случае бенефициар не приобретает от 

учредителя никакого реального дохода от 

увеличения активов, а лишь право на то, 

что доверительный управляющий передаст 

ему часть активов. Такое право не может 

быть передано бенефициаром другому ли-

цу, а также не может быть обременено 

кредиторами. Такие трасты используются 

для управления предприятиями посред-

ством использования сотрудников довери-

тельным управляющим, результаты рабо-

ты которого положительно скажутся на 

стоимости компании и ее прибыли, а это 

будет выгодно бенефициарам [3]. 

Трасты также можно классифицировать 

по конкретным целям, для которых они 

были созданы, что четко указано даже в 

названии. Например, «краткосрочный 

траст для воспитания детей», созданный 

по договору о временной (на 5-10 лет) пе-

редаче в управление приносящих доход 

активов с использованием доходов на 

определенные цели. Доход от таких фиду-

циарных операций, как правило, не обла-

гается налогом, поскольку он не использу-

ется для потребления. Это включает в себя 

траст страхования жизни – соглашение 

между страховщиком и застрахованным о 

создании траста по полису страхования 

жизни в интересах указанного бенефициа-

ра. В случае смерти застрахованного сред-

ства по полису будут выплачены в соот-

ветствии с процедурой, установленной в 

Договоре о доверительном управлении. А 

также Возвратный траст медицинских рас-

ходов – траст, созданный ответчиком для 

создания средств, которые могут быть ис-

пользованы для оплаты будущих меди-

цинских расходов истца. Фонды, остаю-

щиеся в трасте после смерти истца, воз-

вращаются ответчику полностью или ча-

стично. В связи с тем, что трастовый фонд 

используется на оплату фактически поне-

сенных медицинских расходов, его ис-

пользование не позволяет истцу извлекать 

дополнительные доходы [4]. 

Как нами было показано, доверитель-

ные отношения не формируются стихийно. 

Несмотря на то, что Российская Федерация 

стала частью мировой рыночной системы 

относительно недавно, тенденции разви-

тия доверительных отношений предпри-

нимательских отношений не обошли её 

стороной. Но необходимость улучшения 

законодательства в данной области сохра-

няется и сегодня. Развитие правовых ме-

ханизмов распределения полномочий, 

наличие структуры юридического лица и 

условий использования по каждому виду 

доверительного управления позволит усо-

вершенствовать главу 53 ГК РФ за счет 

гибкости, предлагаемой правовой структу-

рой, основанной на классификации трас-

товых форм. Обеспечение правового кли-

мата, аналогичного фидуциарному регули-

рованию доверительных правоотношений 

для различных классов доверенных лиц, 

позволит сократить отток капитала из Рос-

сийской Федерации. 
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In the digital age, artificial intelligence 

(AI) occupies a special place. Throughout 

time, plans and programs have been devel-

oped more than once that use AI as the main 

working mechanism.  

For example, in 2019, a new development 

was announced concerning application of arti-

ficial intelligence in combating fraud. These 

data were obtained during a joint study by 

SAS (Statistical Analysis System) and ACFE 

(Association of Certified Fraud Investigators).  

Also, the use of AI as a workforce in vari-

ous service areas has begun – the President of 

Russia suggested using AI more instead of 

people in places with harmful conditions, 

building such mechanisms to work, store data 

on a domestic cloud platform: «And we need 

to make sure that it was much safer and more 

secure than keeping information and paper-

work in your own computer or on paper» [1]. 

But before discussing the useful functions 

of AI, it is necessary to consider what it really 

is. 

In the technical sense artificial intelligence 

(AI) is “an automatic software control where 

algorithms are not set in advance by an opera-

tor, but are created independently within the 

system based on coded descriptions of vari-

ous types of goals, ideas about actions and 

information base about the external environ-

ment” [2]. 

The history of artificial intelligence devel-

opment can be divided into several stages. 

1) The first mention (1943-52). The first 

stage is associated with writing scientific 

works on the "artificial neuron model" by 

Warren McCulloch and Walter Peets, Donald 

Hebb’s improvement of these neurons, that 

were later called "Hebb's learning", and a test 

to check machine abilities for human-like in-

telligence [2]. 

2) Awakening period (1952-56). At this 

stage, the concept of "artificial intelligence" 

was introduced into the scientific environ-

ment and this phenomenon became part of 

science. At this time, the first mathematical 

AI was created. It proved not only half of the 

existing theorems, but also created new solu-

tions. 

3) Dawn of AI (1956-1974). This period of 

development is focused on the research and 

creation of many algorithms for solving prob-

lems, the use of artificial intelligence pro-

grams for communication, such as the ELIZA 

chatbot [3], as well as the creation of an intel-

ligent robot WABOT-1 [4]. However, the in-

terest in this area was gradually decreasing 

due to the limited finances, which later led to 

stagnation. 

4) The first period of stagnation (1974-80). 

In 1973, the Lighthill Report was published, 

an assessment of the academic research on 

AI. Up to this point, he has been very critical 

of research in this area, stating that AI re-

search has essentially fallen short of its gran-

diose goals. This report forced the end of AI 
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funding. Subsequently, due to limited financ-

es, the interest in this area decreased, which 

led to stagnation [5]. 

5) Rise of AI (1980-87). The situation 

changed in 1980 when AI returned with the 

so called "expert systems". Expert systems 

have been programmed to mimic the ability 

of a human expert to make decisions. But pro-

ject funding dwindled again after seven years 

of development, which led to a new period of 

stagnation. 

6) The second period of stagnation (1987-

93). This period is associated with the emer-

gence of the qualification problem that many 

AI systems faced at the time. This was due to 

the fact that AI programs could not predict all 

the negative consequences that hinder devel-

opment, but at the same time, in theory, they 

should have been able to self-repair. 

7) Emergence of intelligent agents (1993-

2011). In 1997, IBM Deep Blue beat world 

chess champion Gary Kasparov to become 

the first computer to beat a world chess 

champion. Facebook, Twitter and Netflix also 

started using AI. The production of Roomba 

vacuum cleaners equipped with artificial in-

telligence has begun. 

8) Globalization of AI (2011 – present 

day). The globalization of AI has been going 

on since 2011, when IBM Watson won a quiz 

that involved both hard questions and riddles. 

A year later, Google launched a program that 

predicted the forecast at the request of users. 

Two years later, the Turing test was passed by 

one of the chatbots. In 2018, Google showed 

off an AI program called "Duplex" that was a 

virtual assistant and made an appointment 

with a hairdresser on call without the woman 

on the other side noticing she was talking to 

the machine [6]. 

With the spread of artificial intelligence in 

society, with the increase in the use of this 

technology, various violations of the law can 

occur. The higher the level of use of AI be-

comes, the more significant problems appear 

in the field of legislation. Therefore, the con-

stantly evolving scope of artificial intelli-

gence and its development requires changes 

in legal regulation. 

In addition, there is a high probability that 

artificial intelligence will cause some kind of 

damage. Cases where responsibility for cer-

tain actions passed to AI already take place. 

That is why the issue of legal regulation of 

artificial intelligence technology requires a 

thorough review. 

Researchers have not come to a consensus 

on what kind of legal regulation of artificial 

intelligence should be: 1) anticipatory univer-

sal-total, or 2) the one with the aim to regu-

late specific artificial intelligence systems be-

ing created and taking into account the fact 

that this area is steadily developing and it is 

impossible to know exactly what this devel-

opment will lead to after some time. 

M. Scherer suggests that the legal regula-

tion of the use and development of artificial 

intelligence systems can be effective when 

the following mechanisms are applied: 

- ensuring certification of artificial intelli-

gence systems and a ban on the production 

and use of non-certified systems, which can 

be a serious incentive for developers to invest 

certain resources in ensuring the security of 

such systems; 

- application of joint liability mechanisms 

for the use of non-certified artificial intelli-

gence systems; 

- the use of delicate liability mechanisms 

as a lever for external factors internalization 

associated with artificial intelligence systems; 

- state funding of research in the field of 

artificial intelligence systems security with 

the simultaneous imposition of sanctions 

against developers who ignore the results of 

such research; 

- establishing the need for approval of arti-

ficial intelligence systems by the relevant 

public authority, the process of which will 

include several stages of thorough testing for 

safety, by analogy with ensuring, for exam-

ple, the safety of medicines [7]. 

The South Korean scientists were the first 

to speak about need for legal regulation of the 

relationship between humans and artificial 

intelligence. The South Korean legislators 

became pioneers in the normative consolida-

tion of such doctrinal provisions (“Korean 

Law for the Development of Artificial Intelli-

gence of Robots” (2005), “Ethical Charter of 

Robots” (2007) and “Legal regulation of au-

tonomous systems in South Korea” (2012)). 

They stated the need for detailed regulation of 
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the activities of the creators of programs for 

the functioning of robots, as well as people 

involved in their development and produc-

tion, use and destruction.  

In the United States, the Roadmap for the 

Development of Robotics is being imple-

mented (Roadmap for US Robotics, 2011, 

2016) and the National Robotics Initiative 

(National Robotics Initiative, 2011, 2016).  

Japan has developed and implemented the 

Guidelines aimed at ensuring the safety of the 

use of next-generation robots laid down in the 

Japanese Economic Revitalization Plan and 

the New Robot Strategy: Japan's Robot Strat-

egy. Vision, Strategy, Action Plan (2015). 

China has adopted Guidelines on Promot-

ing the Production of Industrial Robots 

(2014) and the global state development pro-

gram "Made in China – 2025" (2015).  

The European Parliament adopted Resolu-

tion No. 2015/2103(INL) "Civil Law on Ro-

botics", which was based on the 2014 report 

“Regulating Robotics: A Challenge to Eu-

rope”, which in its turn has become a part of 

the large study “European Law Perspectives”.  

Russia did not stand aside either. Our 

country is successfully implementing the state 

program "Digital Economy of the Russian 

Federation", as well as the Strategy for the 

Development of the Information Society in 

the Russian Federation for 2017-2030. 

In addition, in 2019, President V. Putin is-

sued a decree on a national strategy for the 

development of artificial intelligence, which 

describes the need to create conditions for 

effective interaction between the state, organ-

izations, including scientific ones, and citi-

zens in the field of artificial intelligence de-

velopment. It will allow Russian artificial in-

telligence technologies to take a significant 

share of the global market, as well as intro-

duce workable AI mechanisms into the eco-

nomic and social spheres, where AI programs 

will improve existing processes and improve 

the quality of services provided. 

In pursuance of the presidential decree, 

Federal Law No. 123-FZ of April 24, 2020 

“On conducting an experiment to establish 

special regulation in order to create the neces-

sary conditions for the development and im-

plementation of artificial intelligence tech-

nologies in a constituent entity of the Russian 

Federation – the federal city of Moscow” was 

created. This law is aimed at studying the 

provisions related to the introduction of AI in 

the social sphere and its successful implemen-

tation for the benefit of the inhabitants of a 

particular subject, while the law does not 

specify in any way where exactly artificial 

intelligence will develop, generalizing every-

thing with the term “good”. 

Summing up, it must be said that at present 

the world is experiencing an accelerated in-

troduction of technological solutions devel-

oped on the basis of artificial intelligence in 

various sectors of the economy and spheres of 

public relations. This phenomenon is quite 

new to the world and has not been fully stud-

ied, and therefore the problems in the field of 

legislation and regulation of the work of arti-

ficial intelligence in the state still remain rel-

evant. 
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Аннотация. В последнее время на современном этапе развития новых технологий 

большое внимание уделяется вопросам, связанным с искусственным интеллектом. Дан-

ная статья посвящена искусственному интеллекту и роботизации: представлена исто-

рия развития искусственного интеллекта, делается вывод о том, что в настоящее время 

во всем мире не существует единого законодательства в области искусственного интел-

лекта и использования роботов. В статье подчеркивается, что феномен искусственного 

интеллекта еще не изучен до конца, следовательно, проблема разработки законодатель-

ства в данной области остается актуальной во всем мире. 
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Аннотация. Одна из наиболее значимых технологических тенденций последних трид-

цати лет – алгоритмизация деятельности гражданского общества и государства, резко 

усилившаяся в связи с переходом подавляющего большинства информационных потоков в 

цифровую форму. Актуальным видится анализ опыта цифровизации правового регулиро-

вания в зарубежных государствах, в первую очередь – новейших достижений применения 

искусственного интеллекта к большим массивам юридической информации (Big Date). 

Был проведен анализ зарубежных аналитических правовых баз данных (COMPAS, прогно-

зирующих систем RAVEL LAW, ROSS (Watson/Ross), Context in Lexis Advance и Legal 

Analytics Platform, позволяющих свести к алгоритму принятие юридически значимого 

(правосудного) решения, основанного на машинном (электронном) анализе большого мас-

сива данных, выявлены сопутствующие полезные направления воздействия цифровизации 

на правовую систему.  

Ключевые слова: цифровизация правового регулирования, цифровизация правореализа-

ционного процесса, цифровизация на стадии правоприменения, цифровизация правосудия, 

предсказанное правосудие, технологии прогнозирования судебных решений, правосудие на 

основе больших данных. 

 

Первоначальная волна цифровизации 

была связана с распространением компью-

терной техники и ростом объемов компь-

ютерной обработки информации – как в 

бытовой сфере, так и в бизнесе, в управ-

ленческой деятельности. Ее сменила циф-

ровизация в сфере электросвязи и распро-

странение мобильной связи, затем – циф-

ровизация в сфере логистики и перевозоч-

ных услуг. Именно в сфере транспорта 

впервые (с 2008 г.) проявилась цифровиза-

ция социального управления и правового 

регулирования в первую очередь: речь 

идет о появлении так называемых ком-

плексов слежения, в функции которых 

входило не только автоматическое изме-

рение скорости, но и формирование дан-

ных о владельце превысившего скорость 

транспортного средства, а также наложе-

ние, хотя и при посредстве должностного 

лица, административных санкций (ст. 2.6.1 

КоАП РФ). В этой сфере юридическая дея-

тельность государства впервые перешла от 

собирания цифровых данных – к принятию 

на их основе окончательных (правоприме-

нительных) решений. Дальнейшее разви-

тие такого перехода – от цифровизации 

данных в цифровизацию принятия реше-

ний – предлагается в настоящее время на 

основе уже собранных метаданных. Одна-

ко такое развитие, как на этапе правопри-

менения, так и на более ранних этапах 

правового регулирования – сопряжено со 

значительными как техническими (вклю-

чая некорректную работу информацион-

ных систем), так и социальными рисками, 

в первую очередь – с нарушением принци-

пов справедливости и, что наиболее зна-

чимо, индивидуализации юридической от-

ветственности. Поэтому наиболее широко 

развивается в настоящее время цифрови-

зация на стадии правореализации: речь 

идет как о заключении сделок в цифровой 

форме, так и о цифровых формах обраще-

ния в государственные, в том числе в су-

дебные органы.  

Понимание потребности в развитии 

цифровизации на всех стадиях правового 

регулирования существует и на самом вы-

соком официальном уровне. Так, среди 
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приоритетных национальных целей и 

стратегических задач в Указе Президента 

РФ от 07.05.2018 г. № 204 постоянно ука-

зывается на цифровую экономику, цифро-

вые решения, цифровое образование и 

подготовку кадров, на «внедрение цифро-

вых технологий и платформенных реше-

ний в сферах государственного управле-

ния и оказания государственных услуг, в 

том числе в интересах населения и субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства, включая индивидуальных предпри-

нимателей» [1].  

Постановлением Правительства России 

от 29.12.2020 г. № 2351 было отмечено, 

что необходимо «скорейшее внедрение в 

судебную систему, систему принудитель-

ного исполнения судебных актов и судеб-

но-экспертную деятельность современных 

информационно-коммуникационных тех-

нологий, позволяющих сформировать ин-

новационный подход к их развитию, а 

также улучшить качество и сроки осу-

ществления правосудия, качество и опера-

тивность проводимых судебно-

экспертными учреждениями экспертиз и 

обеспечить эффективное исполнение су-

дебных решений» [2].  

Аналогичные положения, с более раз-

вернутым содержанием, закреплены в 

национальной программе «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» [3]. В 

частности, в числе ее задач – «внедрение 

цифровых технологий и платформенных 

решений в сферах государственного 

управления и оказания государственных 

услуг, в том числе в интересах населения и 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства, включая индивидуальных 

предпринимателей».  

В этой связи целесообразным представ-

ляется исследование опыта цифровизации 

правового регулирования в зарубежных 

государствах: анализ как их ошибок в 

направлении развития цифровизации, так 

и уже имеющихся достижений. К числу 

последних, например, относится опыт 

КНР, где действует «мобильный суд, до-

ступный через чат-бот в самом крупном 

менеджере страны» (очевидно, речь идет о 

WeChat) [3], рассмотревший, по данным на 

январь 2021 г., уже более 3 млн граждан-

ских дел. В Евросоюзе с 2018 г. действует 

Европейская этическая хартия об исполь-

зовании искусственного интеллекта в су-

дебных системах и окружающих их реали-

ях [4]. Наконец, в США на частном инве-

стиционном уровне разрабатываются та-

кие алгоритмы, как COMPAS, а также про-

гнозирующие системы RAVEL LAW и 

ROSS (Watson/Ross) [5].  

Однако все эти процессы, несмотря на 

очевидность перспективного значения для 

всей сферы правового регулирования, в 

российских исследованиях представлены 

крайне недостаточно: отечественная наука 

все еще решает проблемы применения 

цифровой информации в доказывании, 

идентификации электронных документов 

и до сих пор направлена лишь на уголов-

ные аспекты их обращения [6; 7]. Исклю-

чение представляют собой лишь работы 

А.В. Аносова (2016 год [8]) и С.В. Василь-

ковой (2018 год [9]), которые, однако, 

направлены на анализ развития электрон-

ного правового регулирования лишь в Рос-

сии. И хотя исследования развития цифро-

вых технологий правового регулирования 

в зарубежных государствах также имели 

место, они уже существенно утратили ак-

туальность в своей фактологической части 

(работы Н.А. Данилова (2013 г. [10]) и 

Е.Г. Иншаковой (2015 г. [11]), а также 

наиболее актуальная на данный момент, 

хотя и не связанная прямо с правовым ре-

гулированием работа А.С. Киселева 2018 

года [12]). Таким образом, можно заклю-

чить, что, несмотря на назревшую в дан-

ный момент потребность в компаративных 

исследованиях цифровых технологий пра-

вового регулирования, данные исследова-

ния в нашей науке почти отсутствуют.  

Для состояния отечественной науки в 

сфере цифровых технологий правового 

регулирования показательно, что даже в 

последних исследованиях продолжается 

смешение проблем электронного правосу-

дия как алгоритма принятия юридически 

значимого (правосудного) решения, осно-

ванного на машинном (электронном) ана-

лизе большого массива данных – с одной 

стороны и проблем, связанных с электрон-

ной формой судебных обращений и судеб-

ных доказательств – с другой [9, с. 6], хотя 
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очевидно, что вопросы цифровой формы 

доказательств относятся не к правоприме-

нительной, а к правореализационной дея-

тельности. Эти исследовательские ошибки 

приводят к размыванию существа про-

блем, связанных с цифровизацией право-

применительной деятельности. Кроме то-

го, полностью отсутствуют исследования, 

направленные на анализ перспектив разви-

тия цифрового правотворчества – первой и 

основной стадии правового регулирова-

ния.  

В то же время, приоритет проблем циф-

ровизации правоприменения вызван одно-

временно несколькими факторами: как 

нарастанием правоприменительного (су-

дебного) материала, для систематизации 

которого уже недостаточно таких элек-

тронных баз, как «КонсультантПлюс» или 

«Гарант», так и развитием самих цифро-

вых технологий, достигших уровня созда-

ния «самообучающихся» программ, т.е. 

программ, учитывающих вновь возника-

ющие факты для оценки как ранее зало-

женных в нее, так и последующих фактов, 

или «искусственного интеллекта». Речь 

идет о новых возможностях поиска судеб-

ных актов и далее - прогнозирования пра-

воприменительных решений - на основе 

юридического контента решений, уже со-

стоявшихся. Именно юридический контент 

стал основой для исследований, проведен-

ных в американской корпорации Ravel 

Law (ныне это корпорация «LexisNexis»). 

Так как поиск велся в рамках англо-

американской правовой семьи, был взят 

юридический контент из текстов общего 

права. В них были выявлены цитаты, стан-

дартные фразеологические обороты, про-

фессиональные формулировки, в том чис-

ле сленговые (textual patterns), рассужде-

ния судей Верховного Суда США и иных 

судей (judges opinions). Впоследствии си-

стема сама начала выявлять стандартные 

юридические формулировки, понятия, 

профессиональные обороты и иные textual 

patterns. Особенный упор делался на аргу-

ментацию, т.е. мотивационную часть су-

дебных актов, что позволило выявить, ка-

кими наиболее типичными формулиров-

ками тот или иной судья обосновывает 

свои решения, а значит – какой язык (лек-

сика и фразеология) убедителен для того 

или иного судьи (отсюда и последнее из 

названий программы – «Context in Lexis 

Advance», т.е. «контекст в правовом пред-

видении»). Для примера компания предла-

гает перечень дел из округа одного из те-

хасских судей – Нэнси Фридмен, причем 

читателю компанией (посредством приме-

нения искусственного интеллекта) предла-

гается «понять поведение правосудия и 

судебные тренды» (Contextualize your un-

derstanding of the judge or court with views 

of the underlying list of cases) [13], «загово-

рить языком судьи» в исковом заявлении и 

т.п. 

Интересно, что создание этой системы в 

США оценивается не только с точки зре-

ния лучших результатов в спорах, но и с 

точки зрения возможностей, которые 

предоставляются юристам для снижения 

их расценок (или, как выразился один из 

аналитиков, «для обеспечения прибыльно-

сти в период продлившегося снижения 

выручки» – «to also protect profit margins at 

a time of continued pressure on fees» [14]).  

Еще одна – аналогичная система обра-

ботки данных представлена английской 

корпорацией Westlaw (охватывает масси-

вы данных Великобритании, Ирландии и 

Шотландии), с полным правом называю-

щей себя «лидирующей» компанией в 

юридическом поиске (The leading legal re-

search service). В контент ее поисковой си-

стемы входят более полумиллиона доку-

ментов из различных видов судебных спо-

ров, более 2 млн законов и почти 1 млн 

публикаций [15], охватывая при этом бо-

лее, чем 200-летний период.  

Как отмечают исследователи, «Now 

there is a new wave of legal data pioneers 

who see that by using better analytical tech-

nology, such as Natural Language Processing 

(NLP) and machine learning, they can pro-

vide legal researchers with a new approach 

that could hone in exactly on what they want 

to find. But, not only that, it could help to find 

nuances in legal opinions and judges’ behav-

iours that before would have taken weeks to 

investigate, or simply would never have been 

found due to the complexity of doing that 

manually» [14]. Речь идет об обработке 

естественного языка (Natural Language 
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Processing – НЛП) и «программном само-

обучении», позволяющем найти такие де-

тали юридических суждений и поведения 

судей, которые раньше занимали бы неде-

ли.  

Очевидно, что развитие технологий та-

ких цифровых систем не находится в сфе-

ре ведения юриспруденции. Однако содей-

ствие юридической науки в развитии ис-

кусственного интеллекта для российской 

юриспруденции могло бы происходить в 

следующих направлениях:  

- в дальнейшей универсализации юри-

дического языка. В первую очередь, речь 

должна идти об уточнении лексики, при-

меняемой в текстах нормативных и право-

применительных актов. Эта, когда-то су-

губо теоретическая, задача – становится в 

настоящее время практически значимой – 

именно для точного общения правотворче-

ской и правоприменительной практики по-

средством искусственного интеллекта. В 

этом направлении затруднения, как пред-

ставляется, могут вызывать лишь отрасле-

вые различия одних и тех же понятий. Так, 

понятия вины (или субъективной стороны 

правонарушения) в уголовном праве (ст. 

24 Уголовного кодекса РФ) и в праве 

гражданском (п. 1 ст. 401 Гражданского 

кодекса РФ) – существенно отличаются, 

что исключает возможности сопоставле-

ния судебных актов, в которых разрешался 

вопрос о виновности уголовно-правовой, с 

судебными актами, в которых разрешался 

бы вопрос о виновности гражданско-

правовой;  

- в консолидации, уточнении научного 

мнения о тех или иных юридических поня-

тиях, определениях, юридических кон-

струкциях и иных правовых категориях. В 

частности, для развития правотворческого 

и правоприменительного языка ценными 

достижениями стали бы фиксация понятия 

и содержания таких юридических катего-

рий, как правовой статус и правовой ре-

жим. В свою очередь, определение их 

структуры позволило бы предусмотреть в 

нормативных правовых актах последова-

тельно и без упущений все элементы пра-

вового статуса того или иного субъекта 

права, а также сопоставить (сравнить) их с 

правовыми статусами иных субъектов 

права. Например, в действующем законо-

дательстве в структуре правового статуса 

депутата регионального парламента 

предусмотрена такая правовая гарантия, 

как неприкосновенность (пункт 2 статьи 

13 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации [16], ч. 2 ст. 1.4 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, ч. 1 

ст. 447 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ), которая выражается, в частности, в 

особом порядке привлечения народного 

избранника к административной и уголов-

ной ответственности. Однако для губерна-

торов, которых в настоящее время с пол-

ным правом также можно назвать народ-

ными избранниками (более того, консоли-

дированными, в отличие от депутатов, 

народными избранниками) – такая право-

вая гарантия не предусмотрена (что и ста-

ло одним из катализаторов народного 

недовольства в Хабаровске). Очевидно, 

что в отношении губернатора, который из-

бирается на равных с депутатами, необхо-

дима аналогичная правовая гарантия, что 

устранило бы конституционный дисбаланс 

их правовых статусов, а внедрение в 

правотворческую деятельность искус-

ственного интеллекта сразу позволило бы 

выявить множество аналогичных статут-

ных несоответствий, в первую очередь – в 

отношении правовых статусов государ-

ственных служащих;  

- в дальнейшей кодификации законода-

тельства, в частности, гражданского ис-

полнительного права и права социального 

обеспечения. Применение искусственного 

интеллекта возможно в указанных отрас-

лях не столько в целях создания новых ко-

дексов (Исполнительного и Социального), 

сколько в целях достижения на основе 

этих кодексов федерального единообразия 

правоприменительной практики в отноше-

нии как социальной защиты граждан, так и 

гражданского исполнительного производ-

ства. Например, в настоящее время резко 

активизировалось развитие социального 

законодательства: появилось множество 

новых мер социальной поддержки, 
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направленных на поддержание детства, 

материнства, инвалидности, а также про-

фессиональной деятельности в условиях 

повышенного риска заражения новой ко-

ронавирусной инфекцией. Такой подход 

привел к смешению многих форм, в ре-

зультате чего одни семьи оказались полу-

чателями сразу нескольких пособий (в си-

лу схожих оснований их назначения), дру-

гие – по-прежнему остаются без необхо-

димой им социальной помощи, что также 

приводит к нарушению социальной спра-

ведливости. Поэтому представляется эф-

фективным применение искусственного 

интеллекта в целях выявления категорий 

граждан, нуждающихся в расширении со-

циальной защиты. Информационной осно-

вой такого применения должны стать дан-

ные, собранные в Едином регистре граж-

дан Российской Федерации.  

Еще одна аналитическая правовая си-

стема – «Legal Analytics Platform» (ныне 

принадлежит корпорации «Lex Machina»). 

В отличие от предшествующих аналитиче-

ских правовых систем, эта система, как 

представляется, не несет полезной соци-

альной функции (оптимизация труда юри-

ста), а концентрируется лишь на «ме-

таюридических» обстоятельствах спора и 

нацелена исключительно на поиск инфор-

мации, позволяющей не столько разре-

шить дело по справедливости, сколько 

«выиграть» его в прямом смысле. Отсюда 

– характер предлагаемой информации по 

делу:  

«Your opposing counsel’s experience be-

fore specific judges and courts,  

Your opposing counsel’s client list 

Which law firms have the most experience 

against opposing counsel» [17].  

Как видно, аналитической правовой си-

стемой исследуется взаимодействие юри-

ста противоположной стороны с опреде-

ленными судами (судьями), а также пере-

чень клиентов юриста противоположной 

стороны и перечень юристов (юридиче-

ских фирм), которые имеют опыт противо-

стояния юристу противной стороны. Для 

сравнения предлагаются также скорость 

разрешения дел, ведущихся различными 

юристами (юридическими организация-

ми), суммы споров, в которых участвовал 

процессуальный противник (что для рос-

сийской информационной системы пред-

ставляется сложным в связи с исключени-

ем этих данных из текстов судебных ак-

тов), иная тактическая информация. Одна-

ко представляется, что данное приложение 

– образец того, какой не должна быть ос-

нованная на искусственном интеллекте 

справочная правовая система, поскольку 

ее целью является анализ именно внеюри-

дических, процедурных элементов тактики 

юриста по делу, а не вопросы права, и ис-

пользование такой, лишенной правового 

смысла, информации может быть направ-

лено в большей мере на процессуальные 

злоупотребления, нежели на справедливое 

разрешение дела.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что западный опыт создания аналитиче-

ских правовых систем являет собой част-

ный случай общего для России правила о 

необходимости осторожного подхода к его 

заимствованию и объективной оценки це-

лесообразности такого заимствования. Од-

нако тот факт, что в определенных своих 

элементах такое заимствование россий-

ской юридической практике необходимо – 

остается бесспорным.  
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Abstract. One of the most significant technological trends of the last thirty years is the algo-

rithmization of the activities of civil society and the state, which has sharply intensified due to 

the transition of the vast majority of information flows into digital form. It seems relevant to ana-

lyze the experience of digitalization of legal regulation in foreign countries, first of all, the latest 

achievements in the application of artificial intelligence to large arrays of legal information (Big 

Date). The analysis of foreign analytical legal databases (COMPAS, forecasting systems RAVEL 

LAW, ROSS (Watson/Ross), Context in Lexis Advance and Legal Analytics Platform was carried 

out, allowing to reduce to an algorithm the adoption of a legally significant (judicial) decision 

based on machine (electronic) analysis of a large array of data, the accompanying useful areas 

of influence were identified digitalization of the legal system. 
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Аннотация. Правовое регулирование традиционно рассматривалось как субъективная 

категория, т.е. как деятельность, которая ведется субъектом, обладающим властными 

полномочиями. До сих пор считалось бесспорным (и, как следствие, не обсуждалось осно-

вательно в юридической науке), что правовое регулирование осуществляется субъектом 

непосредственно, лично, а случаи трансляции регулятивных полномочий возможны были 

всегда от человека к человеку и никогда – к обезличенному «автоматизированному произ-

водству» правовых предписаний, компьютерной программе. Иная ситуация складывается 

в настоящее время, что обусловило актуальность работы. В работе выделены три ос-

новных этапа цифровизации механизма правового регулирования в России. Был сделан вы-

вод, что современный третий этап цифровизации обусловлен потребностью в формиро-

вании искусственного интеллекта, развивающегося на основе больших данных (Big Data) 

посредством deep learning в правотворческой, правореализационной и правопримени-

тельной сферах. 

Ключевые слова: цифровизация правового регулирования, цифровые субъективные 

права, утилитарные цифровые права, самообучающееся автоматизированное правопри-

менение. 

 

С точки зрения развития в правовом ре-

гулировании процесса цифровизации, 

можно выделить три этапа.  

Первый этап – преобразование факти-

ческих данных в цифровую форму, воз-

никновение особой формы фиксации фак-

тических данных – цифровой информации 

и, что наиболее значимо – преодоление 

проблемы юридического значения цифро-

вых данных (которая в доказательствен-

ном праве проявила себя как проблема их 

допустимости). На этом этапе появляются 

первые положения, правила, регулирую-

щие восприятие человеком (субъектом 

права) фактических данных в цифровой 

форме. В частности, в России к элементам 

этого этапа относится появление сначала 

Федерального закона «Об электронной 

цифровой подписи» [1], который с совер-

шенствованием технологий был заменен 

ныне действующим Федеральным законом 

от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 

подписи» [2]. В 2010 г. в статье 2 Феде-

рального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ 

появляется пункт «11.1)» [3], содержащий 

понятие электронного документа. Даль-

нейшее развитие этого этапа можно 

наблюдать на примере процессуальных 

кодексов, в которых появляются нормы, 

статьи и даже главы о порядке использо-

вания в судопроизводстве электронных 

документов (такова, например, Глава 56 

УПК РФ), что в систематическом виде 

произошло в 2016 г. [4]. 

В это же время цифровые данные начи-

нает массово применять в качестве доказа-

тельств и государство: в частности, особо 

обсуждаемым стало допущение КоАП РФ 

видеокамер с цифровой фиксацией фактов 

нарушения Правил дорожного движения. 

Хотя статья 2.6.1 КоАП РФ была введена в 

2007 г., принципиально значимое указание 

о фиксации правонарушения «в автомати-

ческом режиме» (т.е. «без какого-либо 

непосредственного воздействия на него 

человека» – абзац второй пункта 26 По-

становления Пленума Верховного Суда 

РФ от 25.06.2019 №20 [5]) появилось в ней 

в 2011 году. Таким образом, именно 2011 

год следует считать временем появления в 
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России соответствующего «цифрового» 

механизма признания цифровых данных 

достаточным основанием для применения 

административной ответственности.  

Одновременно в России идет создание 

различных реестров с данными в элек-

тронной форме. В настоящее время насчи-

тывается порядка двух десятков единых 

государственных реестров, или ЕГР (ЕГР 

автомобильных дорог, ЕГР прав на воз-

душные суда, ЕГР СРО оценщиков, ЕГР 

налогоплательщиков, ЕГРЮЛ и т.д.). Осо-

бо среди названных реестров следует вы-

делить единый государственный реестр 

сертификатов ключей подписей удостове-

ряющих центров [6], деятельность которо-

го создала технические предпосылки для 

формирования второго этапа цифровиза-

ции правового регулирования – появления 

цифровых прав.  

С 2013 года действует Федеральная це-

левая программа (далее – ФЦП), которая 

была направлена на цифровизацию судо-

производства. Постановлением Прави-

тельства РФ от 29.12.2020 г. № 2351 (со-

держащем последнюю из редакций данной 

ФЦП) было выделено три основных обла-

сти юридической деятельности, в которые 

государство планирует вводить информа-

ционно-коммуникационные технологии:  

- судопроизводство, в том числе право-

судие во всех судах судебной системы РФ. 

В частности, среди мероприятий Про-

граммы (начало ее реализации – 2013 год) 

– «создание комплекса сканирования и 

хранения электронных образов судебных 

документов, а также проведение работ по 

переводу судебных архивов в электронный 

вид», а также «создание условий для элек-

тронного судопроизводства, предусматри-

вающего упрощение процедур подачи в 

суд исковых заявлений, жалоб в электрон-

ном виде, получения копий документов и 

ознакомления с материалами дела»;  

- принудительное исполнение судебных 

актов. В частности, было предписано 

внедрение современных технологий в си-

стему исполнения юрисдикционных актов, 

включая создание единой ЕАИС ФССП и 

электронного архива для хранения элек-

тронных документов с целью перехода на 

принудительное исполнение в электрон-

ном виде;  

- судебная экспертиза, т.е. экспертная 

деятельность, осуществляемая во всех ви-

дах судопроизводства.  

В отличие от первого, второй этап ха-

рактеризуется допущением в правовой си-

стеме России не просто фактических дан-

ных, признаваемых правосудием в цифро-

вой форме, а субъективных прав, также 

выраженных исключительно в цифровой 

форме.  

В частности, в 2019 г. [7] в Граждан-

ском кодексе РФ (ст. 141.1) появляется 

понятие цифровых прав и определяются 

общие условия их приобретения, реализа-

ции и прекращения. 

Наряду с общей статьей ГК РФ, в рос-

сийском законодательстве появляется в 

этом же году Федеральный закон «О при-

влечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [8], основ-

ная идея которого состояла в том, чтобы 

легализовать и тем самым урегулировать 

рынки, действующие на основе техноло-

гии блокчейн. Согласно статье 1 данного 

ФЗ, этот закон урегулировал инвестици-

онные отношения с использованием «ин-

вестиционных платформ», в том числе 

установил статус «оператора инвестици-

онных платформ» и порядок возникнове-

ния и оборота так называемых «утилитар-

ных цифровых прав». Как видно, данный 

ФЗ также направлен на цифровизацию 

(цифровую фиксацию) материальных 

(гражданских) прав, в том числе – на регу-

лирование «платформ», т.е. на создание 

правового режима их обращения в техно-

логически новых цифровых средах с 

усложненным составом.  

Спустя год был принят еще один закон 

– о цифровых финансовых активах и циф-

ровой валюте. Если в первом случае речь 

шла о цифровых правах, то во втором – о 

двух их разновидностях, связанных с де-

нежными требованиями и с корпоратив-

ными требованиями. Так, из определения 

понятия цифровых финансовых активов 

следует, что под ним понимаются те же 

цифровые права, но, во-первых, включа-
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ющие денежные требования, во-вторых, 

включающие возможность осуществления 

прав по эмиссионным ценным бумагам, 

права участия в капитале непубличного 

акционерного общества, право требовать 

передачи эмиссионных ценных бумаг, ко-

торые предусмотрены решением о выпус-

ке цифровых финансовых активов, выпуск, 

учет и обращение которых возможны 

только путем внесения (изменения) запи-

сей в информационную систему на основе 

распределенного реестра, а также в иные 

информационные системы. Очевидно, под 

«распределенным реестром» законодатель 

в пункте 2 статьи 3 ФЗ от 31.07.20202 

№ 259-ФЗ – и понимал технологию блок-

чейна.  

В следующем пункте этой же статьи да-

ется определение цифровой валюты – как 

совокупности электронных данных (циф-

рового кода или обозначения), содержа-

щихся в информационной системе, кото-

рые предлагаются и (или) могут быть при-

няты в качестве средства платежа, не яв-

ляющегося денежной единицей. Как видно 

из данного определения, революционным 

в нем является не столько легальное при-

знание разного рода «биткойнов» и «эфи-

риумов», сколько то, что они признаются 

эмитированными (и даже именуются «ва-

лютой») и признаваемыми только самим 

сообществом держателей этих электрон-

ных данных. Иначе говоря, если с самого 

становления государства деньги всегда 

рассматривались как государственные 

казначейские обязательства (статья 27 и 29 

ФЗ 10.07.2002 № 86-ФЗ [9]), то есть их 

платежеспособность и оборотоспособ-

ность гарантировались эмитировавшим их 

государством, то так называемая цифровая 

валюта имеет от всех иных валют то прин-

ципиальное отличие, что она не обеспечи-

вается реальными материальными актива-

ми ни одного государства, не гарантирует-

ся даже авторитетом какого-либо государ-

ства и вообще авторитетом какого-либо 

эмитента (на данное положение не влияет 

то, что некоторые государства объявили, 

например, биткойн своей национальной 

валютой, сделав его тем самым разновид-

ностью публичных финансов [10], по-

скольку не они являются его эмитентами), 

а основана лишь на молчаливом согласии 

держателей этих электронных данных, 

лиц, согласившихся принять эти электрон-

ные данные в качестве средства платежа и 

обязательствах организатора электронной 

платформы, в рамках которой находятся 

эти электронные данные.  

Нельзя не отметить, что этот этап еще 

не в полной мере завершен: до сих пор не 

введен, например, институт цифрового 

рубля, который был заявлен Концепцией 

ЦБ РФ в 2021 году [11]. Отличие безна-

личного рубля от цифрового наилучшим 

образом выражена в суждении В. Кошки-

на: «есть российский рубль наличный – в 

монетах и банкнотах, есть безналичный – 

записи в электронных финансовых систе-

мах, а появится цифровой – код, храня-

щийся в специальном электронном ко-

шельке» [12]. Интересно, что в рамках 

этой Концепции существует и так называ-

емая «модель Е», из которой следует воз-

можность «токенизации» безналичного 

рубля на уровне коммерческих банков 

Российской Федерации, который (по ана-

логии с биткойном) не будет признаваться 

обязательством ЦБ РФ, но который будет 

допущен им к обороту. Спустя год (с 15 

мая 2022 года) было запущено тестирова-

ние цифрового рубля [13], при этом ос-

новными направлениями проверки долж-

ны стать его возможности при расчетах в 

маркетплейсах и агрегаторах, а основными 

направлениями защиты – конфиденциаль-

ность и возможности налогового админи-

стрирования. При этом его скорейшее вве-

дение обусловлено его преимуществами: 

«по мнению руководителя Федерального 

казначейства Романа Артюхина, это «па-

нацея» для бюджетного процесса, так как 

он обеспечит «тотальный контроль» целе-

вого использования бюджетных 

средств» [14]. Действительно, уникаль-

ность цифрового кода такого рубля озна-

чает, что его движение будет несложно 

отследить независимо от числа его тран-

закций в платежной системе. 

Третий этап можно определить как «ав-

томатизированное правоприменение». Ес-

ли первые два этапа представляли собой, 

по существу, только перевод юридической 

информации в электронную форму (а за-
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тем – в цифровой код), то особенность 

третьего этапа – самостоятельное приня-

тие искусственным интеллектом право-

творческих, правореализационных и, что 

самое сложное – правоприменительных 

решений.  

Этот этап, как представляется, стал 

возможен на основе создания технологии 

блокчейн и электронных систем, способ-

ных к самостоятельной, на основе правил 

формальной логики, систематизации 

больших массивов фактических данных. В 

мире этот процесс развивается пока только 

в качестве рекомендательных, прогности-

ческих юридических систем, но очевидно, 

что направление этого развития – форми-

рование электронного правосудия.  

Следует отметить, что первые два этапа 

развития электронного правосудия в пол-

ной мере закрепились в отечественной 

правовой системе (п. 3.2.1 Приказа Судеб-

ного департамента при Верховном Суде 

РФ от 27.12.2016 № 251 [15]).  

В отличие от предшествующих двух 

этапов, на данном этапе предполагается 

использование информации, сгенериро-

ванной посредством самообучающейся 

программы – искусственного интеллекта. 

Например, для начала действия такой са-

мообучающейся программы можно было 

бы передать ей некоторые функции по 

проверке названных выше электронных 

сообщений, освободив правоприменителя 

от таких функций, как изучение правиль-

ности определенных реквизитов искового 

заявления (адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества сторон и т.п.). Иначе го-

воря, при приеме исковых заявлений ис-

кусственный интеллект уже мог бы при-

нять на себя проверку исполнения таких 

обязательных реквизитов искового заявле-

ния, которые закреплены в пунктах «1)» - 

«3)», «6)» части второй статьи 131 ГПК 

РФ.  

Такого рода проверка, если бы она была 

встроена в функции программного обеспе-

чения судов, значительно бы сократила 

время, необходимое судье для принятия 

решения о приеме искового заявления или 

об ином процессуальном решении по по-

ступившему иску.  

Однако в Постановлении Правительства 

РФ от 29.12.2020 г. № 2351 указано лишь 

на те области, в которых цифровизация 

будет поддерживаться государством. 

Между тем, объективная необходимость 

не только цифровизации юридической де-

ятельности, но и введения в нее возможно-

сти основанных на объективном анализе 

данных юридических решений – суще-

ствует не только для государственных ор-

ганов. Значительный объем потребности в 

цифровой юриспруденции связан с поис-

ком информации частными лицами, с ее 

цифровой обработкой на основании юри-

дической логики, и если первая группа по-

требностей все больше удовлетворяется за 

счет различных «конструкторов» докумен-

тов (подобных, например, Конструктору 

договоров в СПС «КонсультантПлюс»), 

консолидации сведений из публичных ре-

естров, а также различного рода СПС (по-

мимо «Консультант-Плюс», это «Гарант» 

и «Кодекс») и оптимизирующих юридиче-

скую работу программ (подобных бухгал-

терским 1С, кадровым программам, 

BPM/ERP/ECM-комплексам и т.п.), то 

вторая группа потребностей – до сих пор 

остается полностью не реализованной.  

Ни в названном Постановлении, ни в 

программном обеспечении, предлагаемом 

на уровне гражданского общества – до сих 

пор нет программных комплексов, направ-

ленных на самостоятельную, т.е. автома-

тизированную аналитику компьютерной 

программой собранного материала (вве-

денных данных). Интеллектуальная обра-

ботка юридических данных по-прежнему 

остается для российского потребителя 

юридической информации недоступной, 

хотя на частном уровне ее продвижением 

занимается ряд организаций (например, 

TAG Consulting Russia). Таким образом, на 

данном третьем этапе можно выделить, 

сообразно предложенной выше классифи-

кации стадий правового регулирования, 

такие направления развития цифровизации 

правового регулирования, которые позво-

лят сформировать искусственный интел-

лект (развивающийся на основе новых 

данных посредством deep learning) в 

правотворческой, правореализационной и 

правоприменительной сферах.  
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Показательно, что искусственный ин-

теллект уже в полной мере применяется 

для инженерных изысканий, для оценки 

финансовых рисков и построении финан-

совых и иных бизнес-моделей, для лингви-

стических переводов, но до сих пор – не 

реализован для юридических задач. До сих 

пор не существует программ, которые поз-

воляли бы на запрос юриста выдать 

наиболее подходящие по смыслу решения 

(а не только набор судебных актов со схо-

жими кванторами, как это возможно ныне 

в СПС). В то же время, наибольший задел 

в данном направлении был достигнут в 

англо-американской юриспруденции, ис-

следование которой необходимо выделить 

специально. 
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Abstract. Legal regulation has traditionally been considered as a subjective category, i.e. as 

an activity conducted by a subject with authority. Formally and legally, it could be not only an 

individual, but also an organization. On the contrary, from a sociological point of view, it has 

been considered indisputable until now (and, as a result, has not been thoroughly discussed in 

legal science) that legal regulation is carried out by the subject directly, personally, and cases of 

the transfer of regulatory powers have always been reduced to their transfer from person to per-

son. In other words, until now, legal regulation has never been reduced to an impersonal "auto-

mated production" of neither general norms nor individual prescriptions, i.e. it has never been 
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The paper highlights the main stages of the ongoing digitalization of the legal regulation mecha-
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Аннотация. В статье характеризуется правовая природа сальдирования в результа-

те произведенного гарантийного удержания в подрядных отношениях. Ввиду отсут-

ствия законодательного регулирования гарантийного удержания исследована судебно-

арбитражная практика, закрепляющая требования к формулировкам, при наличии кото-

рых условие о гарантийном удержании считается согласованным сторонами. Разработ-

ка темы настоящей статьи представляется необходимой как с научно-теоретической 

точки зрения, так и в практических целях, поскольку сальдирование в результате гаран-

тийного удержания не является зачетом, и следовательно, не подлежит оспариванию в 

рамках банкротных дел. 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), сальдирование встречных тре-

бований, гарантийное удержание, принцип свободы договора, зачет. 

 

Вопрос о возможности сальдирования 

гарантийного удержания и собственно от-

личие сальдирования от зачета имеет важ-

ное значение в случае банкротства под-

рядчика, поскольку в процедурах банкрот-

ства по общему правилу взаимозачет 

встречных требований не допускается, ес-

ли при этом нарушается установленная 

законом очередность удовлетворения тре-

бований кредиторов – в наблюдении 

(абз. 6 п. 1 ст. 63 ФЗ «О банкротстве») ли-

бо при нарушении очередности и пропор-

циональности удовлетворения требований 

кредиторов – в конкурсном производстве 

(п. 8 ст. 142 ФЗ «О банкротстве»). Кроме 

того, совершенные незадолго до банкрот-

ства должником зачеты попадают под осо-

бое внимание при анализе сделок арбит-

ражным управляющим, и нередко оспари-

ваются как сделки, совершенные с оказа-

нием предпочтения одному из кредиторов 

перед другими, или как подозрительные 

сделки. 

Салидирование на сумму гарантийного 

удержания в бытовом понимании может 

пониматься как зачет: например, в подряд-

ных отношениях заказчик, который дол-

жен перечислить подрядчику определен-

ную сумму в качестве оплаты по договору, 

обнаружив недостатки при принятии ра-

бот, выставляет встречные требования к 

подрядчику об уменьшении стоимости 

оплаты по договору на стоимость устране-

ния недостатков выполненных работ. 

Однако юридическая природа гаран-

тийного удержания и соответственно обу-

словленного им салидирования отличается 

от зачета. 

Гарантийное удержание прямо не регу-

лируется российским гражданским зако-

нодательством, но не противоречит ему, 

что соответствует закрепленному в ст. 421 

Гражданского кодекса РФ принципу сво-

боды договора. 

Ученые, исследующие вопрос сальди-

рования на сумму гарантийного удержа-

ния, отмечают, что его следует относить к 

подвиду института договорного прекра-

щения обязательств, восходящего к прин-

ципу свободы договора [1]. 

Высказывается и иное мнение, в част-

ности, что сальдирование в отличие от за-

чета является не способом прекращения 

обязательств, а представляет собой 

«арифметическую операцию, направлен-

ную на подведение итогов и фиксацию со-

стояния расчетов между сторонами обяза-

тельства» [2]. 

В судебной практике гарантийное 

удержание квалифицируется как особый 
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порядок оплаты (уменьшение стоимости 

оплаты на сумму устранения недостатков), 

и как способ обеспечения исполнения обя-

зательства (в случае просрочки в сдаче ра-

бот), и в этой связи сальдирование суммы 

гарантийного удержания, согласно пози-

ции Верховного суда Российской Федера-

ции, не может расцениваться как зачет. 

Так, в 2018 г. Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ использовала подход к гарантийному 

удержанию как к порядку оплаты для того, 

чтобы обосновать неприменимость правил 

о зачете при уменьшении гарантийной 

суммы на стоимость устранения недостат-

ков [3]. 

В то же время, уже через год в Опреде-

лении Судебной коллегии по экономиче-

ским спорам Верховного суда РФ от 

27.10.2020 г. [4] было указано, что закреп-

ление при заключении договора более ко-

ротких сроков выполнения работ, как пра-

вило, предполагает их более высокую це-

ну. Соответственно встречный характер 

указанных основных обязательств в сово-

купности с п.п. 1 и 2 ст. 328 и ст. 393 ГК 

РФ предполагает, что при ненадлежащем 

исполнении подрядчиком принятого на 

себя основного обязательства «им не мо-

жет быть получена та сумма, на которую 

он мог рассчитывать, если бы исполнил 

это обязательство должным образом»,  то 

есть условие о гарантийном удержании в 

данном Определении понимается уже как 

способ обеспечения исполнения обяза-

тельств. 

При этом, Верховный суд РФ однознач-

но указывает, что сальдирование на сумму 

гарантийного удержания не должно расце-

ниваться в случае банкротства стороны 

договора подряда в качестве произведен-

ного зачета, следовательно, не подлежит 

оспариванию по банкротным основаниям. 

Верховным судом РФ указывалось, в част-

ности, что несмотря на то, что в переписке 

сторон произведенная операция была по-

именована как зачет, в действительности 

произошло удержание суммы неустойки 

из средств, которые общество как заказчик 

должно было выплатить подрядчику за 

выполненные работы, соответственно, су-

ды должны были квалифицировать опера-

цию в качестве сальдирования, а не заче-

та [5]. 

Важным представляется вывод Верхов-

ного суда РФ, что «в случае сальдирования 

отсутствует такой квалифицирующий при-

знак, как получение заказчиком какого-

либо предпочтения – причитающуюся 

подрядчику итоговую денежную сумму 

уменьшает он сам своим ненадлежащим 

исполнением, а не заказчик, констатиро-

вавший факт сальдирования» [6]. 

Поскольку гарантийное удержание ис-

пользуется в гражданском обороте без за-

конодательной регламентации, следова-

тельно, требования к формулировке его 

условий следует искать также в судебной 

практике. 

Распространенным является вывод су-

дов различного уровня, что стороны при 

включении данного условия в договор 

должны согласовать размер, порядок 

удержания при оплате работ, а также по-

рядок и срок возврата гарантийного удер-

жания [7]. 

Также подчеркивается, что в договоре 

подряда должен быть четко определен 

срок проведения окончания расчета и сро-

ки для выявления недостатков [8, 9]. Соот-

ветственно, по данной категории споров 

суды исследуют вопрос о том, были ли со-

ответствующие требования по выявлен-

ным недостаткам заявлены в сроки, огово-

ренные договором. 

На основании проведенного анализа 

можно определить, что для признания со-

гласованным сторонами условия о гаран-

тийном удержании для целей последую-

щего сальдирования согласно сложившей-

ся судебной практике установлена необхо-

димость следующего: 

– возможность и размер гарантийного 

удержания согласованы в договоре; 

– указан срок проведения окончания 

расчета и сроки для выявления недостат-

ков; 

– требования по выявленным недостат-

кам заявлены в сроки, оговоренные дого-

вором. 
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Abstract. The article characterizes the legal nature of netting as a result of the guarantee re-
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Аннотация. Таможенный контроль является одним из важнейших институтов та-

моженного права, который обеспечивает внешнюю и внутреннюю национальную без-

опасность страны. В статье исследованы различные подходы к пониманию форм тамо-

женного контроля, которые присутствуют в современной российской юридической ли-

тературе. Дано авторское понимание формы таможенного контроля, которое под-

тверждается судебной практикой и соответствует требованиям Конституции РФ 

1993 г. Особое внимание уделено соответствию форм таможенного контроля междуна-

родным и внутренним правовым принципам и выявлены недостатки и причины, их по-

рождающие. Предложены меры, способствующие их устранению. 

Ключевые слова: таможенный контроль, формы таможенного контроля, междуна-

родные стандарты, международное право, государство, взятка. 

 

Таможенный контроль реализуется в 

определенных формах, установленных та-

моженным законодательством. Реализация 

содержания таможенного контроля в соот-

ветствии со ст. 322 ТК ЕАЭС осуществля-

ется в следующих формах: получение объ-

яснений; проверка таможенных, иных до-

кументов и (или) сведений; таможенный 

осмотр; таможенный досмотр; личный та-

моженный досмотр; таможенный осмотр 

помещений и территорий; таможенная 

проверка [1]. Данный перечень является 

императивным и не подлежит какому-либо 

расширению. Тем не менее, мировые пра-

вовые стандарты заложили остов, каркас 

эффективного контроля, провозгласив 

принципы его проведения. Формы его реа-

лизации шлифуются, совершенствуются 

на уровне государств либо их интеграци-

онных объединений с учетом правоприме-

нительной практики таможенных орга-

нов [2]. При этом необходимо учитывать 

тот факт, что установление порядка реали-

зации этих форм таможенного контроля 

осуществляется Федеральной таможенной 

службой путем традиционного издания 

приказов и методических рекомендаций, 

не редко находящегося в прямом противо-

речии с международными и общеправо-

выми принципами российской правовой 

системы, что находит подтверждение в су-

дебной практике [3]. Но даже после отме-

ны правовых актов Федеральной таможен-

ной службы, этим ведомством  продолжа-

ется практика выпуска некачественных как 

со стороны международного, так и внут-

реннего законодательства практики, каса-

ющейся регулирования отдельных форм 

таможенного контроля и мер, обеспечива-

ющих проведение таможенного кон-

троля [4]. В ней нет учета международных 

принципов таможенного контроля в виде 

минимизации, открытости и учета интере-

сов участников внешнеэкономической де-

ятельности.  

Кроме того, существует и активно раз-

вивается практика издания приказов под 

грифом «для служебного пользования», не 

предназначенных для публикации в сред-

ствах массовой информации и не подле-

жащей правовой экспертизе в Министер-

стве Юстиции РФ. Так, в частности, в ли-

тературе отмечается факт, что основная 

нормативно-правовая документация по ор-

ганизации и проведению деятельности та-

моженных органов в области управления 

рисками является максимально закрытой 

(для служебного пользования), что вызы-

вает определенного рода недовольство и 

опасения участников ВТД [5]. Такой спе-

цифический характер правового регулиро-

вания реализации форм таможенного кон-

троля принципиально не замечается рос-

сийскими исследователями, отмечающих 
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некую позитивность «контроля качества 

нормативных правовых актов ФТС Рос-

сии» [6]. 

Кроме того, в научной литературе су-

ществует определенная дискуссия, что же 

считать формой таможенного контроля. 

Так, утверждается, что форма таможенно-

го контроля это особый регламентирован-

ный нормами таможенного законодатель-

ства способ организации, проведения 

(осуществления) и формального закрепле-

ния результатов мероприятий таможенно-

го контроля, представляющих собой сово-

купность действий таможенных органов 

по выполнению конкретной задачи тамо-

женного контроля [7]. Другие авторы счи-

тают, что форма таможенного контроля – 

это направление деятельности должност-

ного лица, который включает в себя ис-

пользование определенных методов, 

средств, и способов для выявления нару-

шений таможенного законодательства 

Российской Федерации [8]. Также выска-

зывается суждение, что формы таможен-

ного контроля – это отдельные категории 

проверочных действий таможенных орга-

нов, направленных на осуществление та-

моженного контроля [9]. 

Существует и противоположная точка 

зрения, согласно которой понятие формы 

таможенного контроля является излишней, 

в связи с якобы ее несовершенством, за-

ключающимся в некоей многозначности, 

проблемности применения форм таможен-

ного контроля [10]. Предлагается ввести 

вместо термина «форма таможенного кон-

троля» термин «таможенное действие» 

[11], при этом оставляя в силе само содер-

жание формы таможенного контроля, что 

делает практически бессмысленным дан-

ное предложение. 

Показательно, что при всем разнообра-

зии определения форм таможенного кон-

троля, они, за редким исключением, по 

своему содержанию повторяют друг друга. 

Что же собой представляет форма тамо-

женного контроля? Таможенный контроль 

подчинен международным, общеправовым 

и конституционным принципам россий-

ской правовой системы. Именно они 

наполняют его должным содержанием, ко-

торому должны следовать таможенные ор-

ганы. Исходя из этой модели, форма та-

моженного контроля предусматривает со-

бой совокупность правовых мер, реализу-

ющих таможенными органами основные 

цели таможенного контроля в виде полу-

чения информации о нарушении таможен-

ного законодательства и подчиненной 

принципам российского права.  

Исследователями обоснованно предла-

гается рассматривать каждую форму та-

моженного контроля в качестве самостоя-

тельной административной процедуры, 

характеризующейся специфическими за-

дачами, особым предметом, порядком и 

методами проведения, совокупностью 

прав и обязанностей таможенных органов 

и проверяемых лиц [12]. При этом, в про-

тиворечии принципам минимизации про-

цедур таможенного контроля, предлагает-

ся расширить данный перечень включени-

ем других форм. Так, утверждается целе-

сообразность ввода в таможенное законо-

дательство такой формы таможенного 

контроля как таможенную экспертизу, что 

якобы «было бы целесообразным и послу-

жило повышению качества таможенного 

контроля, а, следовательно, и повысило бы 

уровень борьбы с правонарушениями в 

сфере внешнеэкономической деятельно-

сти» [13]. При этом не учитывается, что 

возможность экспертизы уже определено 

ст. 389 ТК ЕАЭС и она проводится уже 

после проведения таможенного контроля. 

Именно поэтому такое предложение о 

включении экспертизы в качестве формы 

таможенного контроля является ошибоч-

ным. Кроме того, включение экспертизы в 

форму таможенного контроля существен-

но замедлит процедуру таможенного кон-

троля, что также будет противоречить 

принципу минимизации таможенного кон-

троля, определенного международным та-

моженным законодательством. 

Игнорируя действительные цели рос-

сийского института таможенного кон-

троля, которые выражаются в фискальной 

составляющей, исследователи отмечают 

особый его гуманизм, приводя единичные 

примеры обнаружения контрабанды 

наркотических средств [14]. Однако «гу-

манизм» изначально имеет своим содер-

жанием человечность, предполагая при-
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знание человека как личности, его прав на 

свободное развитие, утверждение блага 

человека как критерия оценки обществен-

ных отношений. Конституция РФ опреде-

ляет принцип гуманизма в ст. 2, согласно 

которой «человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод чело-

века и гражданина – обязанность государ-

ства» [15]. 

Данный принцип в должен играть глав-

нейшую роль наряду с защитой нацио-

нальной безопасности в реализации форм 

таможенного контроля, так как Конститу-

ция РФ декларирует себя в качестве либе-

рального демократического правового 

государства. Однако, как уже отмечалось 

выше, именно реальные цели таможенного 

контроля определяют его формы, которые 

могут прямо противоречить принципам 

справедливости и гуманизма. Так, иссле-

дователи отмечают прогрессивность та-

моженного досмотра как формы таможен-

ного контроля в связи с тем, что именно 

она определяет превалирующее количе-

ство возбужденных дел об администра-

тивных правонарушениях и уголовных 

дел. Именно на этом основании делается 

вывод, что проведение таможенного кон-

троля в форме таможенного досмотра, 

несомненно, способствует обеспечению 

полноты взимания таможенных пошлин, 

налогов и иных платежей, а также сводит к 

минимуму риски, связанные с нарушением 

таможенного законодательства [16]. В 

этом рассуждении показательным является 

полное игнорирование правовой действи-

тельности в таможенной сфере. На мой 

взгляд, необходимо анализировать не ста-

тистические данные по возбуждению ад-

министративного либо уголовного произ-

водства, а конечный результат – решение 

суда по этому делу. Не секрет, что ради 

выполнения установленных показателей 

эффективности таможенных органов, 

должностные лица возбуждают дела о 

нарушении таможенных правил в отноше-

нии добросовестных участников внешне-

экономической деятельности, что в боль-

шинстве случаев признается правомерны-

ми судебной властью и полностью дискре-

дитирует институт таможенного контроля, 

который должен реализовывать в своей 

деятельности совокупность международ-

ных, общеправовых и таможенных прин-

ципов.  

При изучении проблем реализации 

форм таможенного контроля необходимо 

учитывать их коррупционность для изме-

нения правового регулирования. Так, та-

моженный досмотр представляет собой 

достаточно прозрачную форму таможен-

ного контроля, в силу чего практически 

исключается коррупционная составляю-

щая. Тем не менее, и здесь она достаточно 

широко распространена. Так, в пунктах 

пропуска на границе, для того чтобы из-

бежать таможенного досмотра сложилось 

правило поведения вкладывать в загра-

ничный паспорт 10 евро или 500 рублей в 

качестве «благодарности», что является 

взяткой [17]. Этим объясняется такое 

большое количество возбужденных дел. 

Другие формы таможенного контроля та-

кой прозрачностью не обладают, в силу 

чего там присутствует латентная корруп-

ционная составляющая, лишь изредка вы-

ражаясь в возбуждении уголовных дел.  

Помимо отсутствия прозрачности реа-

лизации форм таможенного контроля, за-

конодатель предоставил должностным ли-

цам таможенных органов широкие полно-

мочия в этой области, которые находятся в 

прямом противоречии с интересами доб-

росовестных участников внешнеэкономи-

ческой деятельности. Типичным примером 

служит решение Верховного Суда РФ по 

уголовному делу ч.5 ст.290 УК РФ («По-

лучение взятки») в отношении начальника 

отдела специальных таможенных проце-

дур Шкиперского таможенного поста Бал-

тийской таможни Северо-Западного тамо-

женного управления по факту получения 

взятки в размере 155 000 рублей.  Показа-

тельно, что взятка получена за ускорение 

сроков таможенных платежей и таможен-

ного контроля [18]. 

Не секрет, что в рамках реализации 

своих должностных полномочий по реали-

зации различных форм таможенного кон-

троля, сотрудники могут искусственно за-

тягивать, а не редко избирательно требо-

вать различного рода документы, руковод-

ствуясь некоей целесообразностью. Так, не 
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представление таможенным представите-

лем в принадлежащем ему помещении ме-

роприятий таможенного контроля после 

выпуска товаров «надлежащих доказа-

тельств» , подтверждающих оригиналь-

ность продукции, приобретения у офици-

ального дилера, легальности их происхож-

дения, а также производства указанной 

продукции уполномоченными лицами 

привело к уничтожению контрафактных 

товаров, маркированных товарными зна-

ками «HYUNDAI» по свидетельствам 

№ 142734, 98414 и международным сер-

тификатам № 1036496 и 1046531, обнару-

женных и изъятых у общества «Ригоз» в 

ходе проведения, обладающих признаками 

контрафактности, в количестве 1225 

штук [19]. 

Тем не менее, российский «черный ры-

нок» контрафактной продукции практиче-

ски изобилует такими деталями китайско-

го производства, что свидетельствует о 

принципиальной слабости такой формы 

таможенного контроля.  

Особую проблему в реализации форм 

таможенного контроля и по его результа-

там возбуждения административного про-

изводства представляют практически не 

урегулированные таможенным законода-

тельством правоотношения между тамо-

женным представителем и таможенным 

органом. Как таковые, жалобы на ошибоч-

ные действия таможенного представителя, 

«забывшего» задекларировать определен-

ную часть товара, перемещаемого через 

таможенную границу и обнаруженную в 

ходе реализации формы таможенного кон-

троля достаточно распространены.  

Позиция Верховного Суда РФ заключа-

ется в том, что в силу пункта 7 ст.405 Та-

моженного кодекса Евразийского эконо-

мического союза обязанности таможенно-

го представителя перед таможенными ор-

ганами не могут быть ограничены догово-

ром с представляемым лицом [20]. Данная 

ситуация является не справедливой, так 

как зачастую декларант может намеренно 

ввозить в заблуждение таможенного пред-

ставителя. Кроме того, такая позиция Вер-

ховного Суда РФ сводит к нулю ценность 

института таможенного представителя, 

который практически освобожден от ка-

кой-либо ответственности. 

Для действительной модернизации 

форм таможенного контроля необходимо в 

первую очередь повысить качество управ-

ления должностными лицами таможенных 

органов. Это подразумевает постоянное 

увеличение должностных окладов. Данная 

мера позволит привлекать к работе высо-

коквалифицированный персонал, не нуж-

дающийся в дополнительных источниках 

заработка. Кроме того, необходимо внед-

рить опыт Российской Империи, по 

награждению денежной премией сотруд-

ников таможенных органов при выявлении 

контрабанды от общей ее суммы. Именно 

такая мера позволит качественно модерни-

зировать систему реализации форм тамо-

женного контроля. 
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literature. The author's understanding of the form of customs control is given, which is con-

firmed by judicial practice and complies with the requirements of the Constitution of the Russian 

Federation of 1993. Special attention is paid to the conformity of customs control forms with in-

ternational and domestic legal principles and the shortcomings and causes that give rise to them 

are identified. The measures contributing to their elimination are proposed. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению экологических особенностей правового 

регулирования в Арктической зоне на территории Российской Федерации. Рассматрива-

ются отдельные проблемы охраны окружающей среды Арктической зоны Российской 

Федерации. Специфическая особенность обеспечения благоприятного состояния окру-

жающей среды связана с возрастанием антропогенной нагрузки на регион. Отмечены 

неоднозначные моменты в общей тенденции развития государственной экологической 

политики в Арктике с упором на документы стратегического и программного характе-

ра. 
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Под Арктической зоной Российской 

Федерации понимается часть Арктики, в 

которую входят полностью или частично 

территории Республики Саха (Якутия), 

Мурманской и Архангельской областей, 

Красноярского края, Ненецкого, Ямало-

Ненецкого и Чукотского автономных 

округов, определенные решением Госу-

дарственной комиссии при Совете Мини-

стров СССР по делам Арктики от 22 апре-

ля 1989 г., а также земли и острова, ука-

занные в Постановлении Президиума Цен-

трального Исполнительного Комитета 

СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявлении 

территорией СССР земель и островов, 

расположенных в Северном Ледовитом 

океане», и прилегающие к этим террито-

риям, землям и островам внутренние воды, 

территориальное море, исключительная 

экономическая зона и континентальный 

шельф Российской Федерации, в пределах 

которых Россия обладает суверенными 

правами и юрисдикцией в соответствии с 

международным правом. 

 

 
Рисунок. Территории Арктической зоны РФ 

 

Следует отметить, что Арктическая зо-

на РФ обладает богатыми природными ре-

сурсами (594 месторождения нефти, 159 

месторождений газа, два месторождения 

никеля и более 350 месторождений золо-

та), которые составляют запас прочности 

социально-экономического развития Рос-

сии, речь идет также о запасах углеводо-
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родов, рыбных запасах, обширных мор-

ских пространствах, используемых для 

прокладки и эксплуатации транспортных 

маршрутов [1, с. 5]. 

Арктическая зона РФ является чрезвы-

чайно уязвимой и чувствительной, это 

обусловлено сроками ледостава и ледового 

покрова, низкой температурой и, в связи с 

этим замедленной биодеградацией посту-

пающих загрязнений в виде нефти и 

нефтепродуктов, нарушение состояния 

данной территории является практически 

необратимым из-за медленного восстанов-

ления экосистем после их нарушения [2, 

с. 1]. 

Для охраны Арктической зоны РФ от 

негативных воздействий антропогенной 

деятельности, а также для обеспечения 

государственной безопасности, действую-

щее законодательство необходимо приве-

сти в соответствие с требованиями, кото-

рые предъявляет Арктика, например, при-

нятие специального закона «Об Арктиче-

ской зоне Российской Федерации». По-

пытки принятия данного нормативного 

акта предпринимаются в течение двух по-

следних десятилетий. 

Остановило принятие законопроекта, 

во-первых, отсутствие свободных средств 

в бюджете для его реализации, во-вторых, 

неопределенность на тот момент южной 

границы Арктической зоны РФ. Указан-

ный законопроект главным образом кон-

центрировался на внедрении различных 

правовых механизмов социально-

экономического развития Арктической зо-

ны, включая вопросы государственной 

поддержки, налогов, социальных льгот, а 

вопросы охраны окружающей среды за-

трагиваются в рамочном формате и факти-

чески теряются в системе предлагаемых 

норм, регулирующих социально-

экономическое развитие. 

В 2013 г. Министерством регионально-

го развития РФ также был подготовлен за-

конопроект «Об Арктической зоне Рос-

сийской Федерации», в котором акцент 

делался на социально-экономическом раз-

витии [3, с. 6]. 

Законодательство в части добычи угле-

водородов в арктических морях России, 

предупреждения нефтяных разливов и 

устранения их последствий хорошо из-

вестно. Общие правила сводятся к следу-

ющему: лицензия на разведку и добычу с 

природоохранными условиями для недро-

пользователей, предоставляемая только 

российским субъектам без аукционов (мо-

ниторинг, меры по снижению и устране-

нию экологического ущерба, страхование, 

предупреждение и ликвидация аварийных 

ситуаций, требование по наличию и при-

менению технологий ликвидации разливов 

нефти).  

Определение акватории Северного мор-

ского пути закреплено в п.1 ст.51 Кодекса 

торгового мореплавания РФ. В п. 2 данной 

статьи указаны цели применения правил 

плавания в акватории Северного морского 

пути: обеспечение безопасности морепла-

вания, предотвращение, сокращение и со-

хранение под контролем загрязнения мор-

ской среды с судов.  

Арктическую специфику в известной 

мере учитывают положения Федерального 

закона от 07.05.2001 N 49-ФЗ «О террито-

риях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации».  

В природоохранных целях предлагается 

расширить сеть наблюдательных постов 

для осуществления мониторинга, а также 

наладить ведение кадастра территорий 

прошлого экологического ущерба, на ос-

нове данных которого в дальнейшем мож-

но разрабатывать программы их экологи-

ческого оздоровления. 

Нужно рассматривать вопросы поиска, 

апробации и использования альтернатив-

ных источников энергии (например, вет-

ровой, солнечной, приливной); в ст. 17 

«Производство энергии путем использова-

ния приливов, течений и ветра» Федераль-

ного закона «Об исключительной эконо-

мической зоне Российской Федерации» 

закрепляется производство энергии этими 

нетрадиционными путями. 

Для дальнейшего успешного освоения 

российского Севера, его охраны от нега-

тивных воздействий антропогенной дея-

тельности, обеспечения национальных ин-

тересов и государственной безопасности 

действующее законодательство необходи-
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мо привести в соответствие с требования-

ми, для уникального региона России, име-

ющий планетарное значение. Одним из 

важнейших шагов в этом направлении 

может стать принятие специального закона 

«Об Арктической зоне Российской Феде-

рации». 
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народного сотрудничества в деятельности Уполномоченного по правам человека в Рос-
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международного взаимодействия с указанными органами. 
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Актуальность рассмотрения перспектив 

развития международного сотрудничества 

в деятельности Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации 

связана с тем, что в настоящее время 

наблюдается политическое противостоя-

ние на международной арене, в том числе 

в правозащитной сфере. Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федера-

ции является одним из важных органов 

государства, обеспечивающим правоза-

щитную деятельность на международном 

уровне. Настоящее исследование будет 

посвящено проблемам международного 

сотрудничества Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации.  

На сегодняшний день принят ряд меж-

дународных документов, составляющих 

основу функционирования омбудсменов и 

национальных правозащитных органов. 

Например, Резолюция Генеральной Ас-

самблеи ООН от 20 декабря 1993 г. 

№ 48/134 «Национальные учреждения, за-

нимающиеся поощрением и защитой прав 

человека» (Парижские принципы), Вене-

цианские принципы защиты и укрепления 

института омбудсмена и др.  

Резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 декабря 1993 г. № 48/134 

«Национальные учреждения, занимающи-

еся поощрением и защитой прав человека» 

предусматривает важные принципы орга-

низации национальных правозащитных 

органов, обязует государства-участников 

наделить как можно большими полномо-

чиями те органы, на которые будут возло-

жены задачи по укреплению государ-

ственной защиты прав личности [1]. В до-

кументе «Венецианские принципы защиты 

и укрепления института омбудсмена» го-

ворится о необходимости отдавать пред-

почтение конституционному закреплению 

статуса омбудсменов, при этом отдельные 

вопросы организации и его деятельности 

могут быть урегулированы законодатель-

но [2]. 

Указанные документы не только содер-

жат нормативные основы взаимодействия 

омбудсменов и национальных правоза-

щитных органов, но и закрепляют кон-

кретные инструменты, рекомендованные к 

применению национальными правозащит-

ными органами и учреждениями с целью 

защиты прав и свобод личности: участие 
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правозащитных органов в подготовке до-

кладов в адрес ООН о состоянии защиты 

прав человека, сотрудничество ООН и 

национальных и региональных правоза-

щитных органов по вопросу защиты прав 

человека и др. 

Правовой статус Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

установлен Федеральным конституцион-

ным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-

ФКЗ «Об Уполномоченном по правам че-

ловека в Российской Федерации» [3]. Дея-

тельность Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации пред-

определена конституционным требовани-

ем обеспечения и гарантии государствен-

ной защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Одним из важных направле-

ний деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

является развитие международного со-

трудничества в области прав человека. 

В последние годы произошло наращи-

вание международного регулирования в 

области организации деятельности 

омбудсменов, появление норм мягкого 

права в данной области, и деятельность 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации была ориентирова-

на на имплементацию международных 

стандартов в указанной сфере в россий-

ское законодательство. 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации обладает в своем 

арсенале различными инструментами, поз-

воляющими на международном уровне 

взаимодействовать по вопросу защиты 

прав и свобод человека: направление за-

просов в международные и национальные 

правозащитные органы иностранных госу-

дарств с целью защиты прав и свобод рос-

сийских граждан, обеспечивая таким обра-

зом государственное покровительство 

граждан Российской Федерации, находя-

щихся за рубежом; обращение в адрес 

международных межправительствен-

ных/неправительственных организаций; 

разъяснение заявителю средств, которые 

тот вправе использовать для защиты своих 

прав и свобод и др. [3]. 

C целью развития международного со-

трудничества Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации прово-

дится двустороннее взаимодействие с ана-

логичными органами иностранных госу-

дарств. На этой основе осуществляется 

проведение совместного рассмотрения об-

ращений, взаимных консультаций, науч-

ных исследований. В качестве примера 

можно упомянуть Меморандум о создании 

Евразийского альянса омбудсменов от 5 

декабря 2017 г. [4]. 

Развитие двустороннего взаимодей-

ствия Уполномоченным по правам челове-

ка в Российской Федерации с иностран-

ными государствами открывает возможно-

сти для многостороннего взаимодействия 

в области защиты прав личности. Особен-

но важна интеграция национальных рос-

сийских правозащитных институтов в 

международные правозащитные сообще-

ства. 

При осуществлении международного 

сотрудничества Уполномоченный также 

проводит масштабную работу в рамках 

объединений омбудсменов универсально-

го и регионального уровня, среди которых 

Евразийский альянс омбудсменов, Гло-

бальный альянс национальных правоза-

щитных учреждений; его Европейская 

сеть; Международный и Европейский ин-

ституты омбудсменов. На таких площад-

ках удается делиться прогрессивными 

правозащитными российскими наработка-

ми, знакомиться с международным опы-

том деятельности и имплементировать его 

в национальное законодательство, опера-

тивно и без лишних бюрократических 

проволочек оказывать помощь тем, кто в 

ней более всего нуждается. Так, например, 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации является членом 

Евразийского альянса омбудсменов. Аль-

янс был образован по инициативе Упол-

номоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации, и в настоящее время в 

нем состоят омбудсмены европейских и 

азиатских государств. Альянс образован с 

целью обеспечения многостороннего со-

трудничества государств по вопросу обес-

печения и защиты прав личности, распро-

странения знаний о способах защиты прав 

личности. 
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Негативным факторов, снижающим эф-

фективность деятельности Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Фе-

дерации на международном уровне, явля-

ется политика «двойных стандартов» меж-

дународного сообщества, обусловленная 

некоторыми политическими мотивами. 

Например, О.К. Гончаренко и 

А.О. Ахметзянов, рассматривая проблему 

развития международного сотрудничества 

в деятельности Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации, 

отмечают: «Речь идет об ограничениях 

русскоязычного национального меньшин-

ства, испытывающего системное ограни-

чение права на образование и культурное 

самоопределение в Прибалтике и на Укра-

ине; героизации неонацизма и неофашиз-

ма; ущемлении прав жителей Крымского 

полуострова…» [5, с. 88]. 

Можно сделать вывод, что в настоящее 

время проблемой в развитии международ-

ного сотрудничества Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

является политическое противостояние, 

оказывающее существенное давление на 

международную деятельность и решение 

правозащитных проблем на международ-

ном уровне. 

Таким образом, рассмотрев перспекти-

вы развития международного сотрудниче-

ства в деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, 

можно сделать вывод, что укрепление пра-

возащитной деятельности Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Фе-

дерации на международном уровне требу-

ет интеграции с мировыми правозащит-

ными сообществами, развития взаимоот-

ношений с национальными правозащит-

ными органами иностранных государств, а 

также формализации международного вза-

имодействия с указанными органами. 
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Аннотация. В статье приводится анализ норм Кодекса об административных право-

нарушениях и Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за правона-

рушения в сфере экологии. Рассматриваются сходства и различия в составах правона-

рушений. Приводится рассуждение о критериях выбора между применимой отраслью 

права к конкретному правонарушению. В статье также проведен анализ нормы в зави-

симости от объекта посягательства. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, экология, ответственность, экологиче-

ские преступления, административная ответственность, уголовная ответственность. 

 

Конституций Российской Федерации 

закреплено неотъемлемое право каждого 

человека на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее со-

стоянии и на возмещение ущерба, причи-

ненного его здоровью или имуществу эко-

логическим правонарушением [1]. Не-

смотря на то, что количество дел, связан-

ных с нарушением законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды, значи-

тельно уступает количеству дел по другим 

сферам, экологические правонарушения 

наносят гораздо больший вред, а их по-

следствия могут ощущаться в течение по-

следующих десятков и даже сотен лет. 

В настоящее время на законодательном 

уровне установлено четыре основных вида 

ответственности за нарушение законода-

тельства в области охраны окружающей 

среды: имущественная, дисциплинарная, 

административная, уголовная. Рассмотрим 

последние две более подробно.  

Административным правонарушениям в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования посвящена глава 8 

Кодекса об административных правона-

рушениях. Административные правона-

рушения в области экологии связаны в ос-

новном с невыполнением или нарушение 

определенных правил или требований, 

установленных законов в области охраны 

окружающей среды. 

Положения об экологических преступ-

лениях содержатся в главе 26 Уголовного 

кодекса (статьи 246-262). Глава об эколо-

гических преступления состоит из 17 ста-

тей, однако статьи, предусматривающие 

ответственность за вред экологии, содер-

жаться и в других главах УК. Так, в п. 2 

ст. 220 («Незаконное обращение с ядер-

ными материалам или радиоактивными 

веществами») к тяжким последствиям от-

носят в том числе причинение радиоак-

тивного заражения природной среды.  

Непосредственно с вредом для экологии 

связан и состав, предусмотренный ст. 358 

УК РФ («Экоцид»). Объектом этого пре-

ступления является безопасность челове-

чества и среды его обитания, а одним из 

признаков объективной стороны – совер-

шение действий, способных вызвать эко-

логическую катастрофу, через массовое 

уничтожение растительного и/или живот-

ного мира, отравление атмосферы, водных 

ресурсов. 

 Вопрос о разграничении уголовной и 

административной ответственности за 

нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды актуален для 

отдельных составов. Постановление Пле-

нуме ВС РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О 

применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды» предписыва-

ет судам при рассмотрении дел об эколо-
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гических правонарушениях «руководство-

ваться положениями гражданского, адми-

нистративного, уголовного и иного отрас-

левого законодательства в том числе по-

ложениями Земельного, Лесного, Водного 

кодексов РФ, ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», другими 

законами и иными нормативно правовыми 

актам РФ и ее субъектов в области охраны 

окружающей среды и природопользова-

ния». Необходимость разграничения уго-

ловных преступлений и административ-

ных проступков возникает при примене-

нии практически всех положений об эко-

логических преступлениях. Для удобства 

рассмотрения схожих составов, классифи-

цируем объекты посягательства и разберем 

сходные составы, содержащие эти объек-

ты. 

1. Правонарушения в области лесополь-

зования 

УК РФ содержит три статьи, преду-

сматривающие ответственность за пре-

ступления в области охраны лесных мас-

сивов: ст. 191.1 («Приобретение, хранение, 

перевозка, переработка в целях сбыта или 

сбыт заведомо незаконно заготовленной 

древесины), ст. 260 («Незаконная рубка 

лесных насаждений») и ст. 261 («Уничто-

жение или повреждение лесных насажде-

ний»). Анализируя положения КоАП, 

можно прийти к выводу, что в нем содер-

жится значить больше положений об от-

ветственности за посягательство на лес. 

При этом уголовные нормы определяют 

ответственность за наиболее общественно 

опасные посягательства. К нормам, содер-

жащим сходные составы, можно отнести ч. 

1 ст. 191.1 УК и ч. 3 ст. 8.28 КоАП; ч. 1 ст. 

260 УК и ч. 1 ст. 8.28 КоАП; ч. 1 ст. 261 

УК и ч. 4 ст. 8.32 КоАП. Выбор между ад-

министративной и уголовной ответствен-

ностью за нарушения в области лесополь-

зования основывается на характере и сте-

пени общественной опасности совершен-

ного деяния.  

2. Правонарушения в области охраны 

атмосферного воздуха 

Уголовный кодекс содержит одну ста-

тью, устанавливающую ответственность за 

преступления в области охраны атмосфер-

ного воздуха – ст. 251 («Загрязнение атмо-

сферы»), однако привлечение к ответ-

ственности по этой статье – большая ред-

кость. В 2021 году всего по этой статье 

были осуждены всего 4 человека, в 2020 – 

2, а в 2019 – 1 человек [8]. По мнению ис-

следователей, правоохранительные органы 

предпочитают административную юрис-

дикцию ввиду отсутствия четких критери-

ев криминализации преступлений в Уго-

ловном кодексе [7]. 

3. Правонарушения в области наруше-

ния режима особо охраняемых террито-

рий 

В Уголовном кодексе ответственность 

за нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий и природных объ-

ектов предусмотрена ст. 262. В кодексе об 

административных правонарушениях 

сходный состав определен в ст. 8.39 

(«Нарушение правил охраны и использо-

вания природных ресурсов на особо охра-

няемых природных территориях»). Деяния 

будет квалифицировано по ст. 262 УК РФ 

в случае, если оно повлекло причинение 

значительного ущерба. Административная 

ответственность наступает за нарушение 

установленного режима использования 

окружающей среды и природных ресурсах 

на особо охраняемых территориях, незави-

симо от причинения ущерба.  

4. Правонарушения в области водной 

среды 

Уголовная ответственность установлена 

статьями 250 («Загрязнение вод») и 252 

УК («Загрязнение морской среды»), адми-

нистративная ответственность регламен-

тирована статьей 8.13 КоАП («Нарушение 

правил охраны водных объектов»). При 

этом, объективная сторона ст. 250 УК РФ 

состоит в непосредственном загрязнении, 

засорении, истощении вод (ст. 252 УК – те 

же деяния в отношении морской среды), а 

объективная сторона ст. 8.13 КоАП пред-

полагает нарушение правил охраны вод-

ных ресурсов, которое, вероятно, может 

повлечь за собой загрязнение вод.  

5. Правонарушения в области охраны 

животного мира и водных биологических 

ресурсов 

В Уголовном кодексе ответственность 

за такие правонарушения установлена ста-

тьями 256, 257, 258 и 258.1. Объектами по-
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сягательства в соответствии со ст. 258.1 

УК являются особо ценные дикие живот-

ные и водные биоресурсы, принадлежащие 

к видам, занесенным в Красную книгу РФ 

или охраняемые международными догово-

рами РФ. Объективная сторона состоит в 

незаконной добыче, содержании, приобре-

тении, хранении, перевозке, пересылке и 

продажи таких животных и водных биоре-

сурсов. Этот состав схож с составом 

ст. 8.35 КоАП, предусматривающим от-

ветственность за уничтожение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных или растений, занесенных 

в Красную книгу. В объективную сторону 

этого деяния сходят также деяния, кото-

рые могут привести к гибели, сокращению 

численности либо нарушению среды оби-

тания этих животных, а также добыча, 

хранение, перевозка, сбор, содержание, 

приобретение, продажа либо пересылка 

таких животных или растений. Ответ-

ственность по УК РФ наступает за неза-

конную добычу, а административная – за 

их уничтожение. Данные составы отлича-

ются по объектам, т.к. уголовная ответ-

ственность предусмотрена за посягатель-

ства на особенно ценные виды объектов 

животного мира [6]. 

В ст. 258 УК установлена ответствен-

ность за незаконную охоту. При этом уго-

ловная ответственность наступает если де-

яние совершено с причинением крупного 

ущерба; с применением механического 

транспортного средства или воздушного 

судна, взрывчатых веществ, газов, газов 

или иных способов массового уничтоже-

ния птиц и зверей; в отношении птиц и 

зверей, охота на которых полностью за-

прещена; на особо охраняемой природной 

территории либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной эколо-

гической ситуации. Статья 8.37 КоАП 

устанавливает ответственность за наруше-

ние правил охоты, правил, регламентиру-

ющих рыболовство и другие виды пользо-

вания объектами животного мира. Адми-

нистративная ответственность в этой обла-

сти предусмотрена также ст. 7.11, 8.38, 

8.48 КоАП. 

6. Правонарушения в области охраны 

почвы и недр 

Уголовная ответственность за преступ-

ления в сфере недропользования установ-

лена ст. 255 УК РФ («Нарушение правил 

охраны и использования недр»), а админи-

стративная – ст. 8.9, ст. 8.10, 8.11 КоАП 

РФ, при этом наиболее схож с составом 

ст. 255 УК состав ст. 8.9 КоАП. Для ква-

лификации правонарушения в области 

охраны недр по ч. 1 ст. 255 УК РФ, необ-

ходимо причинение значительного ущер-

ба. Объективная сторона административ-

ного проступка по ст. 8.9. КоАП состоит в 

нарушении требований по охране недр, 

которое может вызвать загрязнение недр и 

гидроминеральных ресурсов. 

7. Правонарушения в области обраще-

ния с отходами 

В Уголовном кодексе ответственность 

за установлена ст. 247 («Нарушение пра-

вил обращения экологически опасных от-

ходов»), в КоАП содержатся ст. 8.2 («Не-

соблюдение требований в области охраны 

окружающей среды при обращении с от-

ходами производства и потребления»), 

8.2.3 («Несоблюдение требований в обла-

сти охраны окружающей среды при обра-

щении с отходами животноводства»). Объ-

ективная сторона преступления, преду-

смотренного ст. 247 УК, выражается в 

производстве запрещенных видов опасных 

отходов. Объективная сторона админи-

стративных проступков, предусмотренных 

ст. 8.2 и 8.2.3. выражается в действии или 

бездействии, выраженном в несоблюдении 

экологических и/или санитарно-

эпидемиологических требований при об-

ращении с отходами производства и по-

требления или животноводства. 

Исходя из приведенного анализа можно 

сделать следующий вывод. Основными 

критериями разграничения администра-

тивной и уголовной ответственности за 

нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды являются раз-

мер причиненного ущерба, объект посяга-

тельства, объективная сторона и степень 

общественной опасности деяния. 

Эти критерии были закреплены в утра-

тившим силу Постановлении Пленума ВС 

РФ «О практике применения судами зако-

нодательства об ответственности за эколо-

гические правонарушения» от 5 ноября 
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1998 г. п. 13. Согласно Постановлению «в 

случае возникновения трудностей в раз-

граничении уголовно наказуемого деяния 

и административного проступка особое 

внимание следует уделять выяснению всех 

обстоятельств, характеризующих состав 

экологического правонарушения, послед-

ствий противоправного деяния, размера 

нанесенного вреда и причиненного ущер-

ба» [4]. Действующее Постановление Пле-

нума ВС РФ «О применении судами зако-

нодательства об ответственности за нару-

шения в области охраны окружающей сре-

ды и природопользования» [5] содержит 

лишь критерии отграничения по отдель-

ным составам.   

Уголовная ответственность устанавли-

вается за особо опасные экологические 

преступления. В связи с этим, для квали-

фикации деяния в соответствии с УК РФ, 

необходим значительный, крупный или 

особо крупный размер ущерба. Объектами 

посягательства должны быть наиболее 

ценные биологические и иные ресурсы, а 

степень опасность совершенного деяния 

должна быть особенно высокой. В некото-

рых случаях объективная сторона пре-

ступления или проступка одинакова, в свя-

зи с чем разграничение по одной только 

объективной стороне не представляется 

возможным.  
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Аннотация. В рамках настоящей статьи рассматриваются особенности реализации 

надзорной функции органов прокуратуры, некоторые вопросы разграничения полномочий 

внутри системы органов прокуратуры. Актуальность темы исследования характеризу-

ется необходимостью совершенствования института надзорных мероприятий с учетом 

организационных аспектов устройства надзорных органов, равно как и существенным 

влиянием данного института на эффективность обеспечения конституционных прав 

граждан. Более того, следует обратить внимание на оптимизацию нормативной базы, в 

части определения полномочий, относимых к территориальным органам, осуществляю-

щим надзорные функции. Эффективная регламентация нормативной базы и полномочий 

сотрудников прокуратуры, в том  числе и отдельных аспектов правового механизма 

внутри института, является фундаментальным положением для совершенствования 

правоохранительных структур. Необходимо установить четкое толкование норматив-

ных актов, содержащих положения об осуществлении надзорной функции органами про-

куратуры. В рамках настоящей научной работы, автор статьи проводит анализ надзор-

ной функции органов прокуратуры, определяет некоторые особенности разграничения 

полномочий внутри системы органов прокуратуры, производит сопоставление между 

теоретической и практической сторонами настоящего вопроса. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, организационно-правовые факторы, оптими-

зация надзорной деятельности, меры прокурорского реагирования, функции органов про-

куратуры. 

 

Конституционные права человека и 

гражданина признаются незыблемыми, что 

закрепляется положениями Конституции 

РФ и обеспечивается правозащитной 

функцией государственных уполномочен-

ных органов, к числу которых относятся 

органы прокуратуры [1]. Более того, число 

заявителей неуклонно растет с течением 

времени, что формирует новые задачи, 

подлежащие разрешению со стороны как 

государства, так и территориальных отде-

лов внутри системы прокуратуры, в соот-

ветствии с нормами Федерального закона 

№ 2202-1-ФЗ от 17.01.1992 «О прокурату-

ре Российской Федерации» [2]. 

Вопрос оптимизации и рационализации 

деятельности органов прокуратуры пред-

ставляется актуальным в настоящее время 

небезосновательно. Данное позициониро-

вание обуславливается, в первую очередь, 

тем, что рассмотрение и разрешение полу-

ченных жалоб от участников правоотно-

шений на имеющие место факты правона-

рушений являются одним из наиболее 

объемных направлений прокурорской дея-

тельности [6, с. 38]. 

Помимо ранее обозначенных входящих 

сведений о фактах правонарушений, орга-

ны прокуратуры проводят периодичное 

(не исключается проведение внеплановых 

проверок соблюдения законов) отслежива-

ние соблюдения законодательства со сто-

роны государственных органов, юридиче-

ских лиц и должностных лиц, в том числе 

проведение анализа и обобщения входя-

щей информации, совместно с системати-

зированием и фиксацией в системе АИК 

«Надзор-WEB».  

В соответствии с положением, изло-

женным в абз. 4 п. «а» ч. 7 Приказа Гене-

ральной прокуратуры Российской Федера-

ции № 711 от 25.11.2022 «О внесении в 
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отдельные организационно-

распорядительные документы Генерально-

го прокурора Российской Федерации в ча-

сти совершенствования информационно-

аналитической деятельности», сбор сведе-

ний о деятельности органов прокуратуры 

является приоритетным методом проведе-

ния анализа с целью устранения имею-

щихся недостатков в работе органов про-

куратуры, совместно с наращиванием эф-

фективности [3]. 

Одним из фундаментальных вопросов 

всего устройства отечественной государ-

ственной службы является вопрос качества 

и количества кадров. Рассматривая квали-

фикационные требования к вакантной 

должности внутри структуры органов про-

куратуры, данные требования представля-

ются довольно справедливыми и включа-

ют в себя надлежащую правовую подго-

товку, однако, критерий качества предо-

ставляет почву для рассуждений. Несо-

мненно, введение ужесточенных требова-

ний к образованию кадров является зако-

номерным шагом к увеличению качества 

штатного состава, хотя и составляет неод-

нозначную практическую реализацию [4]. 

В настоящий момент, территориальные 

отделы органов прокуратуры в городских 

районных прокуратурах испытывают не-

хватку в количественном обеспечении 

кадрами. 

Закономерно, что руководство надзор-

ного ведомства предпринимает меры по 

увеличению сотрудничества с высшими 

учебными заведениями, например, подпи-

сание соглашений о взаимодействии в ча-

сти реализации программ подготовки кад-

ров для надзорного ведомства. Примером 

реализации подобных мероприятий пред-

ставляется участие прокурора Республики 

Башкортостан Пантюшина Игоря Стани-

славовича в церемонии торжественного 

вручения дипломов выпускникам Инсти-

тута права БашГУ от 15.07.2022 г. На наш 

взгляд, уполномоченными структурами 

предпринимаются определенные меры к 

росту интереса у выпускников юридиче-

ских высших учебных заведений, меры по 

обеспечению деятельности лиц, осуществ-

ляющих трудовую деятельность в терри-

ториальных отделах прокуратуры на об-

щественных началах, но данных мер явно 

недостаточно. Предполагаем, что целесо-

образно провести ревизию категорий ва-

кансий, предоставляемых для трудо-

устройства, поскольку это откроет новые 

возможности для привлечения более ши-

рокого круга лиц к работе в органах про-

куратуры. 

Помимо указания на некоторые вопро-

сы обеспечения кадрового состава органов 

прокуратуры, необходимо рассмотреть 

предпосылки сложившейся конъектуры. 

Поскольку нагрузка полномочиями не мо-

жет осуществляться в несоразмерных объ-

емах, целесообразным представляется рас-

смотрение иных факторов, повлекших не-

достаток штата территориальных отделов 

прокуратуры. Одной из таких предпосы-

лок выступает сформировавшаяся нагруз-

ка, вследствие нехватки оперативных ра-

ботников прокуратуры. В рамках осу-

ществления надзорной деятельности, со-

трудники органов прокуратуры привлека-

ют к сотрудничеству участников правоот-

ношений, издают акты прокурорского реа-

гирования и осуществляют выездные про-

верки соблюдения законодательства 

(например, соблюдение торговыми цен-

трами законодательства о пожарной без-

опасности или соблюдение работодателя-

ми законодательства о правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской 

Федерации) [3, с. 49-54].  

Все ранее обозначенные мероприятия 

помимо объективного и всестороннего 

изучения, представляются ресурсозатрат-

ными, что требует, по-нашему мнению, 

закрепления внимания к увеличению ра-

циональности осуществления мер проку-

рорского реагирования. В свою очередь, 

нами предлагается закрепление и даль-

нейшая регламентация разграничения 

полномочий, поскольку отдельно взятые 

сотрудники прокуратуры в силу физиче-

ских аспектов вопроса не в состоянии 

обеспечить правозащитную функцию про-

куратуры на множественных направлени-

ях. В данной связи, справедливо замечает 

М.М. Черепанов, что эффективность тру-

довой деятельности узконаправленных 

специалистов представляется явной и рас-

пределение полномочий, будет считаться 
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рациональным и своевременным решени-

ем [5]. 

В настоящее время, повсеместно 

наблюдается тенденция к обеспечению ко-

эффициента цифровизации внутри госу-

дарственных органов, разрабатываются 

технические решения по оптимизации и 

систематизации отдельных правовых про-

цессов. Так, в правовой практике укрепи-

лось положение систем электронного до-

кументооборота, именуемых как «СЭД 

Дело» или «Надзор-WEB» и иные. Несо-

мненно, структурирование внутреннего и 

внешнего документооборота необходимо 

для стабильного функционирования госу-

дарственного формирования. Тем не ме-

нее, данный шаг к усовершенствованию не 

исключает некоторые моменты, подлежа-

щие изменению для более значительных 

результатов. На наш взгляд, занесение и 

отслеживание информации о проведенных 

мероприятиях органов прокуратуры долж-

но быть отнесено к полномочиям опреде-

ленной категории сотрудников органов 

прокуратуры, поскольку систематическое 

внесение сведений не требует правовых 

навыков и усугубляет проблему недостат-

ка времени сотрудников органов прокура-

туры. 

Таким образом, организация надзорной 

деятельности органов прокуратуры требу-

ет повышенного внимания, с учетом вы-

шеуказанных вопросов. Определенно, гос-

ударственный аппарат предпринимает по-

пытки к совершенствованию отдельных 

функций системы органов прокуратуры, 

что, в настоящее время, является недоста-

точным. Необходимо проведение более 

глубокого преобразования в рамках увели-

чения факторов количественного критерия 

и видового разнообразия кадрового соста-

ва, а также обеспечение разграничения 

полномочий внутри аппарата территори-

альных отделов прокуратуры. 
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представителем по устному ходатайству. Актуальность темы предопределена тем, 

что вопросы о представительстве в административном судопроизводстве, их необходи-

мости, значении очень важны для современной судебной практики, но до конца не иссле-

дованы в науке. Автор отмечает, что право гражданина на ведение дела через предста-
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монополией. 
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Представителями в суде по админи-

стративным делам могут быть адвокаты и 

иные лица, обладающие полной дееспо-

собностью, не состоящие под опекой или 

попечительством и имеющие высшее 

юридическое образование либо ученую 

степень по юридической специальности. 

Данное положение отражено в п. 1 ст. 55 

КАС РФ. 

Этот стандарт устанавливает обязатель-

ные требования к представителям, участ-

вующим в административном судопроиз-

водстве. Юридическое образование явля-

ется гарантом оказания качественных 

юридических услуг. Если предъявляются 

требования о том, что представитель дол-

жен иметь статус адвоката или ученую 

степень, то это, вне всякого сомнения, ве-

дет к ограничению конкуренции и увели-

чению стоимости юридических услуг, хоть 

и служит очень жестким критерием ком-

петентности представителя. В РФ каждый 

гражданин имеет возможность воспользо-

ваться квалифицированной юридической 

помощью. Это право закреплено в статье 

48 Конституции РФ. Для определенных 

групп лиц юридические услуги оказыва-

ются бесплатно, что чётко иллюстрируется 

Федеральным законом «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Феде-

рации» от 21.11.2011 № 324-Ф3. 

Законодатель, начиная с принятия КАС 

РФ в 2015 году [2], вводит обязательное 

высшее юридическое образование для 

представителей. Далее данное положение 

найдет свое отражение в Арбитражном 

процессуальном кодексе РФ (далее – АПК 

РФ) и частично в Гражданском процессу-

альном кодексе РФ (далее – ГПК РФ).  

В 2018 году Федеральным законом «О 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» 

от 28.11.2018 №2 451-ФЗ в ч. 3 ст. 49 АПК 

РФ введено, что представители должны 

иметь высшее юридическое образование. 

ГПК РФ, в свою очередь, предъявляет бо-

лее мягкие требования. В 2019 году этим 

же правовым актом введены изменения в 

ч. 2 ст. 49 ГПК РФ, и теперь представите-

ли: в областных, апелляционных, кассаци-

онных судах должны иметь высшее юри-

дическое образование.  

Зачем нужна квалифицированная по-

мощь в КАС РФ и почему представителям 

необходимо иметь высшее юридическое 

образование? 

Суть в том, что дела, рассматриваемые 

по КАС РФ, имеют большую сложность, 

поскольку спор происходит с должност-

ным лицом. Представители различных 

государственных органов и органов мест-

ного самоуправления имеют высшее юри-

дическое образование. Это означает, что 
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при вступлении в спор физическое или 

юридическое лицо противостоит профес-

сионалу с юридическим образованием. 

Поэтому требование об образовании пред-

ставителя является обоснованным. 

Следует отметить, как можно оформить 

полномочия представителя в суде:  

- по устному ходатайству администра-

тивного истца/ответчика; 

- по письменному заявлению стороны; 

- по доверенности, заверенной у нота-

риуса. А для юридического лица заверен-

ной генеральным директором; 

- адвокатским ордером [1]. 

При этом следует особо отметить, что 

возможность воспользоваться одним из 

предоставленных законодателем способов 

оформления и подтверждения полномочий 

представителя во всех цивилистических 

видах судопроизводства – административ-

ном, арбитражном и гражданском – 

напрямую зависит от вида производства, 

правила которого используются лицом, 

обратившимся в суд, поскольку, например, 

приказное и упрощённое производство [4] 

исключают проведение судебного заседа-

ния с участием лиц, и, как следствие, уст-

но подтвердить полномочия лица, соответ-

ственно, объективно невозможно. 

Суд обязан проверить полномочия лиц, 

участвующих в деле, и их представителей. 

Он принимает решение решает вопрос 

признании полномочий лиц, участвующих 

в деле, их представителей, а также о до-

пуске их к участию в судебном заседании 

на основании исследования документов, 

представленных в суд этими лицами. В 

свою очередь, эти документы, которые 

подтверждают полномочия представите-

лей или их копии (при наличии) прилага-

ются к документам административного 

дела, либо сведения о них вносятся в про-

токол судебного заседания. В случае не-

представления лицом, участвующим в де-

ле, или его представителем документов, 

необходимых для подтверждения своих 

полномочий суд отказывает признать пол-

номочия соответствующего лица на уча-

стие в административном деле, на что, ко-

нечно же, указывается протоколе судебно-

го заседания [3]. Суд проверит полномо-

чия лиц, участвующих в деле, и их пред-

ставителей в судебном заседании на осно-

вании исследования представленных ими 

документов, по результатам которого ре-

шает следующие вопросы: 

- признаются ли полномочия лиц, 

участвующих в деле, и их представителей 

подтвержденными; 

- о допуске указанных лиц к участию в 

судебном заседании. 

Далее стоит отметить следующее поло-

жение о том, что документы, подтвержда-

ющие полномочия представителей, или их 

копии (доверенность, учредительные до-

кументы организации и иные) при необхо-

димости приобщаются к материалам ад-

министративного дела, либо сведения о 

них заносятся в протокол судебного засе-

дания. Суд отказывает в признании пол-

номочий соответствующего лица на уча-

стие в административном деле, на что ука-

зывается в протоколе судебного заседания, 

если не представлены подтверждающие 

документы или такие документы не соот-

ветствуют установленным требованиям, а 

также в случае нарушения правил о пред-

ставительстве, установленных ст.ст. 54 и 

55 Кодекса.  

Основанием инициирования перед со-

ответствующими органами и лицами во-

проса о назначении представителя либо о 

замене законного представителя служит 

отсутствие процессуальной дееспособно-

сти у лица, участвующего в деле, у кото-

рого нет представителя или законные 

представители которого не вправе вести 

административные дела в суде по основа-

ниям, предусмотренным законом. В таком 

случае судья приостанавливает производ-

ство по административному делу и иници-

ирует назначение названных лиц.  

Обратить внимание нужно и на то, что 

согласно действующему законодательству, 

право гражданина на ведение дела через 

представителя превращается в его обязан-

ность, поскольку речь идет о таком крите-

рии к представителю, как высшее юриди-

ческое образование либо ученая степень 

по юридической специальности. Подобное 

неоправданное ограничение противоречит 

таким закрепленным ст. 6 КАС принципам 

административного судопроизводства, как 

равенство всех перед законом и судом, со-
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стязательность и равноправие сторон при 

активной роли суда. Гражданину должно 

быть предоставлено право выбора вос-

пользоваться услугами профессионального 

представителя, поскольку закон обязывает 

его взять данное лицо, с дипломом о выс-

шем юридическом образовании либо, 

имеющее ученую степень по юридической 

специальности. 

Нельзя считать однозначно верными 

положения ст. 58 КАС РФ, в которой, как 

и в ст. 63 АПК РФ речь идет о проверке 

полномочий лиц, участвующих в деле, и 

их представителей. По своей правовой 

природе полномочия представляют собой 

особые правовые возможности, отличаю-

щиеся от субъективных прав тремя суще-

ственными признаками: 

1) они представляют собой правовые 

возможности совершения процессуальных 

действий не от своего собственного имени, 

а от имени другого лица; 

2) полномочия производны от субъек-

тивных прав; 

3) возникновение и дальнейшее суще-

ствование полномочий у представителя по 

общему правилу зависят от воли представ-

ляемого лица. 

Таким образом, на основе вышелушен-

ного, на сегодняшний день возможно вы-

делить следующие недостатки внедрения 

представительства: 

- невозможность привлечения вместо 

представителя-юриста иных лиц, облада-

ющих необходимой квалификацией, для 

качественной защиты прав доверителя;  

- сложность в определении профессио-

нализма лица в зависимости от уровня об-

разования;  

- высокий уровень цен на услуги юри-

стов, которые доступны далеко не всем 

гражданам. Закрепляя образовательный 

ценз представителя, законодатель слепо 

подводит отечественную правовую систе-

му под европейские стандарты (в ряде ев-

ропейских государств представительство в 

суде осуществляется исключительно адво-

катами), не учитывая при этом объектив-

ных реалий. Не вызывает сомнений и 

наличие проблем качества получаемого 

юридического образования и уровня про-

фессиональной подготовки выпускников. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы исковой давности, произведен ана-

лиз данных законодательной базы Российской Федерации, а также мнение специалистов 

в этой сфере, об эффективности использования известных нам НПА, где мы приходим к 

логичным выводам о не совершенности нормативной системы Российской Федерации, 

поскольку отсутствуют четкие границы понимания начала срока исковой давности и его 

окончания. 
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Сложно представить нашу жизнь без 

существования права. На нем основыва-

ются абсолютно все сферы нашей жизни. 

Благодаря ему существует определенная 

иерархия взаимоотношений между каж-

дым гражданином, проживающим в опре-

деленном государстве.  

В современном российском законода-

тельстве ежегодно происходит множество 

изменений, в том числе и в гражданском 

праве. Это происходят на основе постоян-

но меняющихся тенденций социально-

экономического развития. За последние 30 

лет было внесено огромное количество 

поправок, каждое из которых доводит пра-

вовую базу до совершенства, чему способ-

ствовало множество судебных разбира-

тельств, а именно трудность в их осу-

ществлении из-за недостатка четкого по-

нимания некоторых моментов российского 

права. 

Институт исковой давности является 

одним из важнейших для осуществления 

правовых возможностей гражданами. Дан-

ное выражение подтверждается назначе-

нием  и четким обозначением гражданско-

правовых сроков на защиту субъектами 

гражданского оборота нарушенных прав, 

что позволяет привлечь участников граж-

данских правоотношений к дисциплине, 

создает устойчивость и определенность 

правовых связей для упорядочивания и 

систематизации гражданских процессов.  

В действующем Гражданском Кодексе 

Российской Федерации исковой давности 

посвящена вся 12 глава, а именно статьи 

195-208 ГК РФ. Итак, из первой, указан-

ной статьи, этого нормативно правового 

акта дается определение, а именно: «иско-

вой давностью признается срок для защи-

ты права по иску лица, право которого 

нарушено» [1]. 

Крашенинников П.В. утверждает, что 

срок имеет два значения для гражданско-

правовых субъектов: либо это временной 

период, либо это четко указанный мо-

мент [2]. 

Также мы не можем опровергать тот 

факт, что по 198 статье ГК РФ императив-

но устанавливаются неподлежащее изме-

нению сторонами по обоюдному решению 

все аспекты исковой давности: сам срок, 

приостановление и перерывы, а также его 

течение. Все эти условия четко установле-

ны в ГК РФ и других законах, которыми 

должны пользоваться суды во время про-

цессов. 

Как следует из п. 1 ст. 196 ГК РФ об-

щий срок исковой давности составляет три 

года со дня определяемого в соответствии 

со ст. 200 ГК РФ и не может превышать 

десяти лет со дня нарушения права, для 

защиты которого этот срок установлен. В 

то же время ГК РФ определяет и иные 

давностные сроки для исков – специаль-

ные, они меньше общего. Верховный Суд 
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Российской Федерации приводит такой 

перечень сроков, которые уменьшены: 2 

года если нет гарантии на объект купли-

продажи, 1 год для обнародования опро-

вержения сведений, если обнародованные 

первоначальные сведения опорочили 

субъекта гражданского оборота и полгода 

на преддоговорные разногласия и др. [3]. 

Как отмечает А. Полетаева, в установ-

лении специальных сроков отсутствует 

несоответствие гражданского законода-

тельства конституционным нормам [5]. 

Рассматриваемые сроки начинают свой 

отсчёт в день, когда гражданско-

правовому субъекту стало известно (ну 

или он должен был узнать) о нарушении 

права (ст. 200 ГК РФ). Из следующих ста-

тей мы узнаем, что в обязательстве изме-

нение лица не влияет на срок исковой дав-

ности, то есть срок не меняется (ст. 201 ГК 

РФ), обстоятельства, влекущие приоста-

новление сроков (ст. 202 ГК РФ), основа-

ния для их перерыва (ст. 203 ГК РФ). 

Как мы говорили ранее, это делается 

для дисциплины и мотивации участников 

гражданского дела, дабы не затягивать 

процессы на очень долгие сроки.  

В продолжение, добавим, что понима-

ется субъективный и объективный крите-

рий исковой давности. С субъективной 

стороны исковая давность отсчитывается 

со деня, когда гражданско-правовому 

субъекту стало известно (ну или он дол-

жен был узнать) о нарушении гражданских 

прав, в то время как объективная сторона 

дает начала течение срока с момента 

наступления юридического факта. Много 

обсуждений существует в настоящий мо-

мент по поводу того, какой из этих крите-

риев является важнее. 

Если определять в отраслях российско-

го права принадлежность исковой давно-

сти к институтам этих отраслей, то оче-

видна смешанная природа данного явле-

ния, ведь нормы о рассматриваемых сро-

ках имеют как материальную, так процес-

суальную природу.  

Суть дискуссии отражается и в том, что 

в гражданском праве используются фор-

мулировки в форме долженствования 

(пример: «должен знать» или «обязан»), 

что дает неоднозначную картину в опреде-

лении субъективного или объективного 

критерия исковой давности.  

Неоднозначным является и то положе-

ние, что физическое лицо вправе защи-

щать свои права основываясь на своей де-

еспособности и правоспособности, жиз-

ненном опыте и сложившимися конкрет-

ными обстоятельствами. Отметим, что это 

касается дееспособных граждан, которые 

вольны самостоятельно отстаивать свою 

защиту, но будет ли это касаться недее-

способных или лиц с ограниченной дее-

способностью в их ситуациях в полной 

мере осуществляя свои гражданские права, 

как «обычные» граждане, что является 

неким камнем преткновения в граждан-

ском законодательстве. 

Также стоит отметить, что сроки иско-

вой давности следует различать от иных 

сроков в существующем в гражданском 

праве, поскольку последние могут иметь 

совершенно другие, укороченные сроки, 

как например в защите исключительных 

прав, или же иметь бессрочный характер, 

как противодействие терроризму.  

Фиксируем тот факт, что можно сделать 

неоднозначный, но все же вывод о том, 

концепция исковой давности, как способа 

защиты прав бывает невозможна из-за 

присутствия объективных факторов не-

возможности юридической защиты, что и 

вызывает противоречия. 

Иванов А.А. указывает нам на то, что в 

гражданских правоотношениях изменения 

срока действия исковой давности, а имен-

но его десятилетний объективный срок иг-

рает важную роль для принципа опреде-

ленности в праве. Особый акцент, при 

этом делается на императивность сроков, и 

связано это с правовым регулированием 

касаемо правоотношений. Но, как показы-

вает практика, после начала или окончания 

этого срока сильно страдает правовая 

определённость для участников граждан-

ского оборота, поскольку существует 

множество факторов и условий изменения 

срока, что, как следствие, вызывает у них 

непонимания какими нормативно-

правовыми актами пользоваться для защи-

ты свои прав [7]. 

Учтем то обстоятельство, что продол-

жительность срока в некоторых случаях не 
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имеет значения, если само дело и его объ-

ективные факты лежат на поверхности, но 

существует и обратная сторона, когда для 

подготовки и нахождении нужных доказа-

тельств требуется намного больше време-

ни, чем вышеупомянутые условия. Это до-

казывает, что данная тема является дис-

куссионной и требует тщательного изуче-

ния, чтобы учесть все факторы и привести 

в баланс всевозможные обстоятельства. 

Из этого можно сделать соответствую-

щий вывод о том, что законодательная ба-

за подстроилась под определенные тече-

ние социально-экономической жизни об-

щества, и, как следствие, возникают про-

тиворечия, что не дает однозначного ха-

рактера в отношении применения норм 

права в судебных разбирательствах, тем 

самым создавая с одной стороны слож-

ность ведения процессов, а с другой отсут-

ствие унификации правовой базы и воз-

никновение отсутствие четкого понимания 

у граждан своих возможностей при защите 

нарушенных прав после судебного про-

цесса. 

Бегло коснёмся еще одного частного 

вопроса, а именно предоставления права 

применять исковую давность истцу в 

гражданских судебных разбирательствах. 

Ильичев П.А. пишет в своей работе, что 

данное право должен применять ответчик, 

что, соответственно и регулируется рос-

сийским законодательством [4]. 

Балакина М.Г. в своей научной статье 

размышляла о том, что существует воз-

можность рассмотреть возражение ответ-

чика о пропуске истцом срока исковой 

давности в предварительном заседании 

(ч. 6 ст. 152 ГПК). Таким образом, граж-

данско-процессуальное право не регулиру-

ет аспект о реальности заявления о про-

пуске исковой давности истцом [6]. 

Для решения проблемы необходимо 

скорректировать законодательство и про-

писать определенный круг лиц, которые 

могут заявлять о необходимости примене-

ния исковой давности. 

Не стоит упускать и значение коммен-

тариев ВС РФ, который раскрыл множе-

ство вопросов касаемых исковой давности, 

в постановлении Пленума №43 от 29 сен-

тября 2015 г. В данном документе тракту-

ется закон, что применяется судами при 

вынесении решений. 

Так, например, в абзаце 2-3 пункта 10 

упомянутого постановления №43 гово-

риться о том, что заявление об исковой 

давности, при наличии множественности 

на стороне ответчика в процессе, сделан-

ное одним из них не распространяется на 

всех участвующих в разбирательстве от-

ветчиков. Отдельно указано, что судебный 

орган может и не удовлетворить данное 

заявление, если предметом споров, к при-

меру, является неделимая вещь. 

Подводя итог, стоит сказать о том, что 

проблематика и специфика искового права 

остается по сей день актуальной для рос-

сийского законодательства. Главной целью 

Российской Федерации должно являться 

то, что каждый ее гражданин сможет без 

всяких затруднений защитить нарушенные 

права, основываясь на понятных и четких 

законных основаниях. Отсюда следует то, 

что законодательная база несовершенна и 

требует модернизации и унификации. 
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ние средств автоматизации, конфиденциальная информация, защита персональных 

данных, свобода мысли и слова. 

 

Персональные данные являются объек-

том защиты как закона, так и правоприме-

нительной деятельности органов публич-

ного управления. Органы государственной 

власти осуществляют разработку норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих 

обработку персональных данных, а также 

осуществляют контроль и надзор за со-

блюдением законодательства в области 

персональных данных. 

Органы исполнительной власти, со-

гласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О 

персональных данных» [1], обязаны в сво-

ей деятельности в рамках реализации соб-

ственной компетенции обеспечивать со-

блюдение правил о защите персональных 

данных в отношениях, связанных с обра-

боткой персональных данных, осуществ-

ляемой юридическими лицами и физиче-

скими лицами с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, или 

без использования таких средств, если об-

работка персональных данных без исполь-

зования таких средств соответствует ха-

рактеру действий (операций), совершае-

мых с персональными данными с исполь-

зованием средств автоматизации, то есть 

позволяет осуществлять в соответствии с 

заданным алгоритмом поиск персональ-

ных данных, зафиксированных на матери-

альном носителе и содержащихся в карто-

теках или иных систематизированных со-

браниях персональных данных, и (или) до-

ступ к таким персональным данным. 

Правоотношения в области обработки 

персональных данных должны отвечать 

следующим требованиям: 

1) наличие связи таких отношений с 

процессами обработки персональных дан-

ных; 

2) использование средств автоматиза-

ции или иных средств, которые по своему 

характеру схожи с ними и позволяют осу-

ществлять поиск персональных данных в 

соответствии с заданным алгоритмом [2, 

с. 152]. 

Савельев А.И. считает, что «первый 

признак будет иметь место всегда, когда 

положительно решен вопрос о квалифика-

ции, выступающей объектом правоотно-

шения информации в качестве персональ-

ных данных, поскольку существующая 

дефиниция обработки персональных дан-
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ных охватывает любые действия, соверша-

емые с ними. 

Второй признак будет иметь место во 

всех случаях автоматизированной обра-

ботки, то есть использования средств вы-

числительной техники для обработки пер-

сональных данных (компьютеров, планше-

тов, смартфонов, «умных» часов, 

устройств, подключенных к сети Интер-

нет, и т.п.). Фактически об автоматизиро-

ванной обработке персональных данных 

можно вести речь всегда, когда такие дан-

ные выражены в цифровой форме, в том 

числе доступны в какой-либо форме в сети 

Интернет» [3, с. 267]. 

При обращении персональных данных в 

информационном пространстве необходи-

ма правовая регламентация осуществляе-

мых операторами процессов во избежание 

нарушения законодательства. Информация 

может распространяться различными спо-

собами, среди которых ознакомление не-

ограниченного круга лиц, размещение в 

средствах массовой информации или ин-

формационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и иные.  

В сфере защиты персональных данных 

в науке выделяют правовые, организаци-

онные и финансовые проблемы законода-

тельного регулирования. Так, полагают, 

что проблемы правового характера воз-

никли в связи с неоднозначностью поло-

жений Федерального закона «О персо-

нальных данных, которые по-разному 

трактуются законодательными и исполни-

тельными органами и операторами: в том 

числе это относится к самому понятию ִי 

«персональные данные», месту персональ-

ных данных в системе информации огра-

ниченного доступа и др.  

Организационные проблемы обуслов-

лены недостаточным уровнем организации 

сбора, хранения, защиты персональных 

данных на предприятиях, не имеющих для 

этого финансовых средств. Обычно фи-

нансовые и организационные проблемы 

взаимосвязаны между собой. 

Проблемой является отсутствие строго 

определенной правовой регламентации 

всех случаев, в которых гражданин при 

размещении своих персональных данных 

-автоматически дает согласие на их исיִ

пользование третьими лицами. 

Система защиты персональных данных 

является комбинацией технических и тех-

нологических мер, а также мер по ее орга-

низации и администрированию. Общие 

технологические требования к обеспече-

нию безопасности установлены действу-

ющим законодательством, однако в отно-

шении организационных мер в законе ни-

чего не сказано. Тем не менее, безопас-

ность информационных систем возможна 

только в случае эффективной взаимосвязи 

технической и организационной составля-

ющей. В соответствии с п. 17 Постановле-

ния Правительства Российской Федерации 

от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утвержде-

нии требований к защите персональных 

данных при их обработке в информацион-

ных системах персональных данных» [4]: 

«к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах 

персональных данных контроль за выпол-

нением указанных требований осуществ-

ляется оператором (уполномоченным ли-

цом) самостоятельно и ִי(или) с привлече-

нием на договорной основе юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих лицензию на деятельность по 

технической защите конфиденциальной 

информации». 

Таким образом, из смысла ст. 3 

Федерального закона «О персональных 

данных», следует, что «персональные 

данные» – это любая информация, 

относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой 

информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы и другая 

информация. 

Системное толкование положений 

нормативно-правовых актов позволяет 

прийти к выводу, что персональные 

данные являются конфиденциальной 

информацией и, что за нарушение работы 

с ними наступает юридическая 

ответственность. 
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Что касается защиты персональных 

данных, то нужно заметить, что 

безопасность персональных сведений 

находится на высоком уровне. Этому 

способствуют как правовая база, так и 

многочисленные средства технического 

контроля [5, с. 62]. 

При анализе содержания исследуемого 

понятия считаем оправданным обращение 

к опыту стран, законодательство которых 

развивалось по отличного от стран конти-

нентальной правовой семьи сценарию. В 

этой связи интересно рассмотреть меха-

низмы защиты персональных данных, 

применяемых в Китайской Народной Рес-

публике (далее – КНР), в связи с наращи-

ванием темпов международного сотрудни-

чества именно с этой страной. 

«Правовые культуры Российской Феде-

рации и КНР во много различны. В Китае 

принята социалистическая концепция прав 

человека с «китайской спецификой», кото-

рая утверждает, что законодательство дей-

ствует там, где традиция непригодна. Рос-

сийская Федерация – согласно ее Основ-

ному закону – провозглашается правовым 

государством, что закрепляет юридиче-

скую силу легитимно принятых законов на 

территории страны.  

Конституция России содержит положе-

ния о свободе мысли и слова, гарантирует 

свободу массовой информации, а также 

запрещает цензуру. В КНР также согласно 

действующей Конституции закрепляется 

свобода слова, однако, свобода мыслей и 

информации, а также запрет на цензуру 

отсутствует. При этом, многие Интернет-

сервисы, активно используемые по всему 

миру, в Китае блокируются (Facebook и 

Twitter, с марта 2009 г. заблокирован 

YouTube). Однако стоит отметить, что 

многие китайские авторы утверждают, что 

в Китае помимо прав, закрепленных в 

Конституции, вполне эффективно реализу-

ется свобода слова, печати и собраний. 

Особенностью является то, что КНР не 

присоединяется к международным норма-

тивным правовым актам, гарантирующим 

соблюдение прав граждан, например, к 

Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод. Это объяснимо тем, что в 

Китае, как отмечает Н.В. Вечканова, «ак-

тивно ведется борьба с тем, что там назы-

вается «деструктивным влиянием Запа-

да» [6, с. 6]. 

В Китае до недавнего времени понятие 

персональных данных закреплено не было. 

Согласно теории идентификации, которой 

придерживаются законодатели КНР, под 

персональными данными понимается лю-

бая информация, при помощи которой 

возможно идентифицировать конкретного 

субъекта. Однако, указанное на первый 

взгляд расширение понятия персональных 

данных в Китае не давало никаких право-

вых гарантий защиты законных прав 

гражданина. Объясняется это сложным 

механизмом применения мер государ-

ственного принуждения в связи с отсут-

ствием материально-правового обоснова-

ния нанесенного вреда. 

Кроме того, в КНР до недавнего време-

ни отсутствовал единый закон, регулиру-

ющий общественные отношения в сфере 

обработки и распространения персональ-

ных данных, в связи с чем возникали 

трудности не только в осуществлении кон-

троля за деятельностью операторов, но и 

регламентации правовой природы деяний, 

связанных с распространением информа-

ции. 

С 1 сентября 2021 года в Китае вступил 

в силу закон о данных, который является 

первым нормативным правовым актом, 

регламентирующим использование опера-

торами данных как институт, подлежащий 

государственной защите. Новый закон о 

персональных данных обладает верховен-

ством и приоритетом над международны-

ми актами на территории Китая. Главная 

задача этого юридического документа – 

обеспечить эффективное использование 

персональных данных и ее конфиденци-

альность, гарантировать государственный 

суверенитет и национальную безопас-

ность, усилить государственный контроль 

за сферой бизнеса. 

В данном Законе определена дефиниция 

«персональных данных» в широком смыс-

ле. Под персональными данными понима-

ют информацию, которая в случае утечки 

или кражи может нанести ущерб лично ее 

обладателю или поставить под угрозу лич-

ную безопасность. Местные власти полу-
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чили право при необходимости опреде-

лять, какая информация является наиболее 

важной и подлежащей государственной 

защите». 

Таким образом, персональные данные 

являются объектом защиты как закона, так 

и правоприменительной деятельности ор-

ганов публичного управления. Проблемой 

является отсутствие строго определенной 

правовой регламентации всех случаев, в 

которых гражданин при размещении своих 

персональных данных ִיавтоматически дает 

согласие на их использование третьими 

лицами. Для улучшения ситуации считаем 

оправданным обращение к опыту стран, 

законодательство которых развивалось по 

отличного от стран континентальной пра-

вовой семьи сценарию. 
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Основная цель выполненного исследо-

вания – подчеркнуть важность надзора за 

финансовым рынком для финансовой ста-

бильности и «здоровья» финансовых 

учреждений, управления теоретической 

информацией о финансовом рынке.  

Банковский союз, целью которого явля-

ется «разорвать порочный круг банков-

должников и государств», должен быть 

построен на трех столпах: единый меха-

низм надзора, единый механизм антикри-

зисного управления (механизм урегулиро-

вания) и общая система защиты банков-

ских депозитов [5]. 

При рассмотрении ключевых вопросов 

использовались сравнительные методы и 

когнитивно-научные подходы. Различные 

методы, определенные целями данной ста-

тьи, включают метод теоретического ана-

лиза и синтеза, сравнительный метод, ме-

тод конкретизации и индуктивный метод. 

Финансовое право играет важную роль 

в современной экономике. Финансовое 

право делится на две части: общую и спе-

циальную. Система финансового права 

России объективно определяется системой 

социальных и финансовых отношений, их 

внутренними структурами, группировкой 

и объемом финансовых и правовых норм, 

расположенных в определенной последо-

вательности составных частей, сегментов, 

подразделений и учреждений, через кото-

рые могут осуществляться финансовые 

операции, торговля ценными бумагами и 

все другие предоставляемые финансовые 

услуги [8]. Система финансового права 

представляет собой внутреннее подразде-

ление независимой отрасли единого пра-

вового порядка, содержащейся в относи-

тельно независимых наборах финансовых 

и правовых нормах, образующих подот-

расли в соответствии с их содержательным 

сходством или идентичностью финансо-

вых отношений, регулируемых ими [4, 

c. 127]. 

Система охватывает все сегменты фи-

нансового рынка: финансовые инструмен-

ты, торгуемые на финансовых рынках, фи-

нансовые учреждения, другие экономиче-

ские субъекты, а также правила, установ-

ленные для регулирования их деятельно-

сти на финансовом рынке. В рамках фи-

нансовой системы финансовые субъекты, 

соблюдая установленные правила, торгуют 

финансовыми инструментами или оказы-

вают поддержку такой торговле своей дея-

тельностью. Финансовую систему можно 

определить, как механизм, с помощью ко-

торого финансовые средства распределя-

ются от субъектов с избыточными финан-
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совыми средствами к субъектам, которым 

не хватает доступных средств. Каждая фи-

нансовая система является частью эконо-

мической системы, будь то национальной 

или наднациональной по своей природе. 

Важной особенностью стратегии экономи-

ческой политики является активизация 

финансов и их новая функция в экономи-

ческих процессах. Важную роль играет 

процесс создания финансового рынка, ко-

торый в экономике часто называют вер-

шиной рыночной пирамиды. Финансовый 

рынок – это место, где встречаются спрос 

и предложение финансовых ресурсов [9, 

c. 75]. 

Помимо вопросов, регулируемых граж-

данским и коммерческим правом, финан-

совый рынок охватывает в системе финан-

сового права также регулирование опера-

ций с капиталом и денежными средствами, 

операции с ценными бумагами и др. [2, 

c. 210]. 

Функциональный финансовый рынок 

обеспечивает оптимальное распределение 

ограниченных финансовых средств. Эф-

фективное функционирование рыночной 

экономики основано на рынке, существу-

ющем в различных структурах и формах. 

Рынок представляет собой базовый аспект 

функционирующей рыночной экономики, 

компонент функционирующего рыночного 

механизма, посредством которого финан-

совые средства передаются от тех, у кого 

избыток финансовых средств, к тем, кто в 

них нуждается. Финансовый рынок пред-

ставляет собой логическую часть рыноч-

ных механизмов. Его происхождение, по-

степенное развитие и особенно его актив-

ная эксплуатация являются признаком 

очень интенсивного расходования финан-

совых и капитальных ресурсов. Другими 

словами, основываясь на экономическом 

использовании денежных отношений, в 

дополнение к товарному рынку, рынку 

услуг и рынку труда, вполне логично, что 

также используется финансовый рынок [1, 

c. 139]. 

Изначально правовое регулирование 

финансового рынка имело форму первич-

ного законодательства, но также и форму 

вторичного законодательства (норматив-

ные акты и другие правила меньшей юри-

дической силы). На практике термин «ре-

гулирование финансового рынка» часто 

используется взаимозаменяемо с термином 

«надзор за финансовым рынком» (теоре-

тически эти два термина различаются), по-

этому следует рассмотреть разницу между 

ними. 

Посредством регулирования финансо-

вого рынка устанавливаются правила эф-

фективного функционирования, и соблю-

дение правил должно проверяться и нахо-

диться под наблюдением. В более широ-

ком смысле это означает, что сложные 

правила, установленные с целью эффек-

тивного функционирования финансового 

рынка, контролируются на предмет со-

блюдения, а деятельность финансовых 

учреждений находится под контролем. 

Поскольку регулирование финансового 

рынка толкуется как устанавливающее 

правила, можно заметить, что правила мо-

гут быть как законными, так и внеправо-

выми. Общие законодательные рамки, 

установленные государством, могут быть 

дополнены саморегулированием отдель-

ных организаций или правилами, установ-

ленными организациями. Первичное, то 

есть законодательное, регулирование в 

форме правил, принимаемых законода-

тельной властью, отличается от вторично-

го регулирования в форме правил, издава-

емых исполнительной властью [6, c. 15]. 

Закон, регулирующий финансовый ры-

нок, и его правила обеспечивают необхо-

димые организационные условия для эф-

фективного роста и надлежащего функци-

онирования финансового рынка. Правовые 

акты в этой области фактически являются 

средством осуществления всех шагов, не-

обходимых для начала и продолжения дея-

тельности хорошо функционирующего 

финансового рынка. Также в области фи-

нансового рынка законодательная дея-

тельность обширна, хотя и недостаточна, 

за исключением некоторых оригинальных 

источников права, банковского права, по-

священных главным образом законода-

тельной деятельности Министерства фи-

нансов и Центрального банка России [7]. 

Правовые нормы, которые являются обя-

зательными и подлежащими исполнению 
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представляют собой важные компоненты 

нормативных документов.  

Из сказанного может вытекать, что за-

кон о финансовом рынке, состоит из ряда 

правовых норм первичного и вторичного 

характера. Это является прямым следстви-

ем обширных и разнообразных социально-

экономических отношений, которые явля-

ются предметом нормативно-правового 

регулирования в области права финансо-

вого рынка. В связи с этим фактом, и 

прежде всего в связи с практическими по-

следствиями закона о финансовом рынке в 

рамках нашего правового порядка, систе-

матизация этой отрасли права является 

очень важным вопросом [3, c. 159]. 

Основной целью регулирования и 

надзора за финансовыми рынками являет-

ся создание долгосрочной стабильности и 

условий для эффективного функциониро-

вания и прозрачности финансовой систе-

мы и безопасных функций финансового 

рынка. Задачами регулирования финансо-

вых рынков является обеспечение равных 

рыночных условий, устранение рисков, 

связанных с финансовыми рынками, и, что 

не менее важно, укрепление доверия к фи-

нансовым рынкам в глазах общественно-

сти. 

Библиографический список 

1. Грязновой А.Г. Финансы: учебник / под ред. А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и стати-

стика, 2018. – С. 139-144. 

2. Иванов И.С. Краткий курс финансового права: Учебное пособие. – Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2013. 

3. Козырин А.Н. Финансовое право и управление публичными финансами в зарубеж-

ных странах. – М.: ЦППИ, 2019. 

4. Пиликин Г.Г. Становление финансового права России (теория и практика особой 

формы публичного права): монография / Под общ. ред. проф. С.В. Запольского. – М.: 

Юридическая фирма контракт, 2017.  

5. Положение о Комитете банковского надзора Банка России (утв. решением Совета 

директоров Банка России от 21.05.2021, протокол N ПСД-11) // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Родионова В.М. Финансовый контроль: учебное пособие. – М.: Инфра-М., 2016. – 

С. 15. 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-

рации (Банке России)» (ред. от 30.12.2021). 

8. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 

20.10.2022). 

9. Чуева А.С., Курдюк П.М., Иваненко И.Н. Финансовое право (общая часть): учебное 

пособие. – Краснодар, 2013. – 141 с. 

 

  



224 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

SUPERVISION OF THE FINANCIAL MARKET AND ITS SITUATION 

IN THE SYSTEM OF FINANCIAL LAW 

 

A.R. Paranko, Student 

V.S. Glazunov, Student 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article defines the terms: financial law system, financial market, with an em-

phasis on explaining the differences between financial market regulation and financial market 

supervision. The main part of the article is devoted to financial market supervision, which refers 

to the degree of concentration of powers in the field of financial supervision, and also mentions 

some international aspects of financial supervision. The author relied on literature on the finan-

cial market, commentaries on charters, electronic collections of laws, economic journals and 

other publications on legal issues. In addition, articles on the Internet were also used as a 

source of professional literature. 

Keywords: financial market supervision, financial law system, financial market, financial 

market regulation. 

  



225 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Е.М. Пасынкова, магистрант 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-12-1-225-227 

 

Аннотация. В статье охарактеризовано территориальное общественное самоуправ-

ление на территории Российской Федерации. Территориальное общественное самоуправ-

ление признается эффективным способом, обеспечивающим возможность войти в диа-

лог с населением. Рассмотрены актуальные проблемы правового регулирования деятель-

ности территориального общественного самоуправления на региональном уровне, сфор-

мулированы предложения по его совершенствованию. Сделаны общие выводы, резюмиру-

ющие итоги проведенного исследования. 

Ключевые слова: Конституция, местное самоуправление, территориальное обще-

ственное самоуправление, муниципальное образование, непосредственная демократия. 

 

В соответствии с часть 1 статьи 27 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон 

№ 131-ФЗ) [2] под территориальным об-

щественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жи-

тельства на части территории поселения, 

внутригородской территории города феде-

рального значения, муниципального окру-

га, городского округа, внутригородского 

района, а также в расположенных на меж-

селенной территории населенных пунктах 

(либо на части их территории) для само-

стоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения. 

Основной Закон Российской Федерации 

определяет, что установление общих 

принципов организации местного само-

управления к совместному ведению Рос-

сийской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации (далее – субъекты РФ) [1]. 

Из этого следует, что субъекты РФ имеют 

право на осуществление самостоятельного 

правового регулирования исключительно в 

пределах, которые определенны федераль-

ными законами. 

Важным представляется вопрос о раз-

граничении компетенции правового регу-

лирования местного самоуправления меж-

ду федерацией и субъектами РФ. В лите-

ратуре высказывается мнение о важности 

принятия единого федерального закона, 

который будет раскрывать порядок орга-

низации и деятельности ТОС. Стоит отме-

тить, что ученые обосновывают свое мне-

ние Основным Законом РФ, в частности, 

статья 71 направлена на защиту прав и 

свобод человека гражданина в государстве 

и относится к федеральному ведению [5, 

с. 12]. 

До вступления в силу Федерального за-

кона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

субъектам РФ предоставлялось право при-

нимать самостоятельные законы, которые 

устанавливают организацию ТОС.  

В субъектах Российской Федерации от-

сутствовало точное понимание юридиче-

ской природы органов территориального 

общественного самоуправления. Так, одни 

субъекты РФ относили органы ТОС к ор-

ганам местного самоуправления.  

Шугрина Е.С. приходит к выводу, что 

понятие территориально-государственной 

автономии было достаточно спорным. Ес-

ли в одних регионах органы территори-

ального общественного самоуправления 

продолжали рассматриваться как неотъем-

лемая часть местного самоуправления, 

наделенная соответствующими полномо-

чиями, то в других территориальное обще-

ственное самоуправление все больше 

consultantplus://offline/ref=FCC9B5BC7B88966B3A76FDDE34DB2B8C6C21C36F4ED22F4939816C1205AC5C3E59A05BB9186BF45B9C19C9BD6Dg7mFK
consultantplus://offline/ref=FCC9B5BC7B88966B3A76FDDE34DB2B8C6C21C36F4ED22F4939816C1205AC5C3E59A05BB9186BF45B9C19C9BD6Dg7mFK
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трансформировалось в элемент граждан-

ского общества, особый негосударствен-

ный орган [6, с. 12]. 

Закон N 131-ФЗ исключил территори-

альное общественное самоуправление из 

числа сфер, в которых субъекты Россий-

ской Федерации вправе осуществлять са-

мостоятельное правовое регулирование. 

Причиной таких изменений выступало не-

достаточное и неодинаковое развитие 

ТОС. В некоторых субъектов РФ ТОС из-

начально не были созданы. 

Статья 27 Закона № 131-ФЗ закрепляет, 

что порядок организации и осуществления 

территориального общественного само-

управления определяется уставом муни-

ципального образования и (или) норма-

тивными правовыми актами представи-

тельного органа муниципального образо-

вания. Вследствие установленного пере-

ходного периода произошло признание 

утратившими силу законов субъектов РФ, 

которые устанавливали организацию и де-

ятельность ТОС. 

В литературе появилось мнение о том, 

что правовое регулирование на уровне 

субъектов РФ носит характер рекоменда-

ций [3, с. 20]. Такое мнение связано с по-

мощью муниципальным образованиям в 

виде разработки типовых (модельных) 

проектов муниципальных правовых актов, 

а также различных видов программ терри-

ториального развития и гражданских ини-

циатив. 

Из вышеперечисленного следует сде-

лать вывод, что федеральный уровень пра-

вового регулирования ТОС носит центра-

лизованный характер. Таким образом, 

компетенции органов государственной 

власти субъектов присущ ограничитель-

ный характер. 

Необходимость регионального участия 

обосновывается еще и тем, что муници-

пальные образования не имеют необходи-

мого опыта регулирования деятельности 

территориального общественного само-

управления, а региональный законодатель 

не включен в перечень соответствующих 

субъектов законодательства законом 

N 131-ФЗ [4, с. 67]. 

Изучение Закона N 131-ФЗ позволяет 

определить степень участия субъектов РФ 

в правовом регулировании форм непо-

средственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия насе-

ления в осуществление местного само-

управления. Так, субъектам РФ предостав-

ляется право осуществления собственного 

правового регулирования в сферах: орга-

низация и проведение местного референ-

дума и муниципальных выборов; проведе-

ние голосования по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправле-

ния, выборного должностного лица мест-

ного самоуправления; установление гаран-

тий деятельности и иных вопросов статуса 

старосты сельского населенного пункта; 

назначение и проведение опроса граждан.  

Стоит отметить, что отсутствует преду-

смотрение участия субъектов РФ в право-

вом регулировании схода граждан, право-

творческой инициативы граждан, террито-

риального общественного самоуправле-

ния, публичных слушаний, общественного 

обсуждения, собраний граждан, конферен-

ций граждан (собраний делегатов), обра-

щений граждан в органы местного само-

управления. 

Таким образом, правовое регулирова-

ние на региональном уровне происходит 

по самостоятельной инициативе. Правовое 

регулирование на уровне субъектов РФ 

требует детализации и конкретизации. 

Стоит отметить, что важным направлени-

ем должно стать расширение нормативных 

основ участия населения в ТОС. 
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Интересным представляется вопрос о 

правовой природе ТОС. Стрельников А.О. 

в собственных научных работах утвержда-

ет, что ТОС можно рассматривать как 

часть системы местного самоуправления, 

так и в качестве системы самоорганизации 

граждан, гражданского общества [7, с. 41]. 

Поддерживают такое мнение Раздьяконо-

ва Е.В. [6, с. 69]. Данная позиция видится 

верной ввиду того, что ТОС имеет тесную 

связь с местным самоуправлением, но и в 

тоже время выступает частью гражданско-

го общества. 

Данную позицию не поддерживает 

Алешкова Н.П. и определяет ТОС как осо-

бую форму общественной активности в 

специфической сфере деятельности – дея-

тельности по решению вопросов местного 

значения, т.е. в сфере муниципального 

управления [3, с. 95]. 

Чеботарев Г.Н. считает, что ТОС явля-

ется подсистемой местного самоуправле-

ния, интегрирующую как многообразные 

формы участия населения в осуществле-

нии местного самоуправления, так и фор-

мы непосредственного решения населени-

ем отдельных вопросов местного значе-

ния [8, с. 72]. 

ТОС, лишенное властных функций, яв-

ляется особой формой выстраивания пра-

воотношений между населением и муни-

ципальным уровнем публичной власти, в 

юридических трудах можно встретить 

мнение, что основой развития территори-

ального общественного самоуправления 

является протестная активность населения, 

представленная в форме обращений граж-

дан в органы власти, в форме саботирова-

ния официально принятых решений мест-

ным населением, пикетов и стихийных ми-

тингов [4, с. 7]. Однако с данной точкой 

зрения тяжело согласиться, поскольку тер-

риториальное общественное самоуправле-

ние является достаточно сложно организо-

ванным правовым институтом, требую-

щим активного и конструктивного взаи-

модействия общества и представителей 

власти.  

Стоит отметить, что ТОС и местное са-

моуправления связаны самоуправленче-

скими началами, которые лежат в их осно-

ве деятельности.  Интересным является 

предположение о совпадении предмета 

деятельности ТОС и местного самоуправ-

ления. Так, общим предметом выступают 

вопросы местного значения, но ТОС при-

нимает решения по собственной инициа-

тиве, а органы местного самоуправления 

принимает общеобязательные решения [5, 

с. 378]. 

В соответствии с часть 1 статьи 27 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон 

№ 131-ФЗ) [2] под территориальным об-



229 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (75), 2022 

щественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жи-

тельства на части территории поселения, 

внутригородской территории города феде-

рального значения, муниципального окру-

га, городского округа, внутригородского 

района, а также в расположенных на меж-

селенной территории населенных пунктах 

(либо на части их территории) для само-

стоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения. 

Из данного положения следует, что 

ТОС является институтом местного само-

управления, но не относится к публичной 

власти. Они нацелены на то, чтобы вопло-

тить инициативу жителей в общественно 

полезную деятельность по решению про-

блем местного значения. 

Основываясь на приведенном выше 

определении, можно предположить, что к 

ТОС применима общественная теория. 

ТОС указывается законодателем как одна 

из форм непосредственного осуществле-

ния населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. Местное само-

управление выражает интересы местного 

сообщества на определенно территории. 

Сторонники государственной теории ви-

дели общественное начало в местном са-

моуправлении через выборные обще-

ственные должности, которые осуществ-

ляли свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

Органы местного самоуправления и ор-

ганы государственной власти входят в 

единую систему публичной власти в Рос-

сийской Федерации и осуществляют взаи-

модействие для наиболее эффективного 

решения задач в интересах населения, 

проживающего на соответствующей тер-

ритории [1]. 

О публичном характере ТОС в своих 

работах говорит Ц.А. Ямпольская. Так, ав-

тор рассматривает ТОС, с одной стороны 

как форму общественной активности и 

инициатив населения, с другой как форму 

участия граждан в управлении делами гос-

ударства ввиду их взаимосвязи между со-

бой единым интересом, «возникающим из 

их совместного удовлетворения бытовых и 

иных социально-культурных потребно-

стей, обусловленных общностью условий 

жизни». 

К существенным признакам, отличаю-

щим ТОС как общественное самоуправле-

ние, от местного самоуправления можно 

отнести: 

1) общественное самоуправление, кото-

рое лежит в основе ТОС; 

2) особый субъект осуществления ТОС 

– местное сообщество; 

3) самоорганизация ТОС, организация 

на добровольных началах; 

4) наличие общественной инициативы в 

основе деятельности ТОС, которое само-

стоятельно несет ответственность за доб-

ровольно взятые обязательства по реше-

нию местных вопросов жизнедеятельно-

сти; 

5) непосредственное активное участие 

местного сообщества в деятельности ТОС 

с использованием непосредственных 

форм; 

6) самоответственность – ответствен-

ность за добровольно взятые обязательства 

несет местное сообщество. 

Таким образом, общественная теория 

местного самоуправления в большей сте-

пени отражает сущность ТОС, представляя 

собой теоретическую основу территори-

ального общественного самоуправления. 

Так, именно в основе ТОС лежит обще-

ственное самоуправление, которое осу-

ществляется местным сообществом, под 

которым понимается добровольная орга-

низация населения в целях решения мест-

ных вопросов, население, объединенное 

общими интересами и самостоятельно не-

сущее ответственность за добровольно 

взятые обязательства.  
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в отношении которого решается вопрос о применении принудительных мер медицинского 
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решение о применении принудительных мер медицинского характера еще не принято/не 

вступило в законную силу, а пациент уже на данном этапе нуждается в прохождении 

психиатрического лечения. 
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В действующем российском законода-

тельстве не сконструирована законода-

тельная дефиниция понятия «принуди-

тельные меры медицинского характера». 

Думается, что принудительными мерами 

медицинского характера выступают меры 

государственного принуждения, которые 

применяются на основании вынесенного 

судебного решения в отношении гражда-

нина, который совершил преступление в 

состоянии невменяемости или приобрел 

психическое заболевание уже после его 

совершения, что препятствует привлече-

нию такого гражданина к уголовной от-

ветственности. 

Юридическая природа принудительных 

мер медицинского характера раскрывается 

в руководящих разъяснениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации – 

Постановлении «О практике применения 

судами принудительных мер медицинско-

го характера» [2]. В частности, п. 2 упомя-

нутого Постановления указывает, что при-

нудительные меры медицинского характе-

ра признаются мерами уголовно-правового 

характера.  

Таким образом, принудительные меры 

медицинского характера не относятся к 

мерам уголовной ответственности. Это 

объясняется тем, что невменяемых лиц 

привлекать к уголовной ответственности 

невозможно. Исходя из самого названия, 

принудительные меры медицинского ха-

рактера есть меры медико-

профилактической и медико-

реабилитационной направленности, кото-

рые необходимы для лечения людей с пси-

хическими заболеваниями. Обратим вни-

мание на то, что реализуются данные меры 

не в рамках деятельности пенитенциарных 

учреждений, а в медицинских организаци-

ях (как правило, в психиатрических боль-

ницах) [3, с. 75]. 

Основанием применения принудитель-

ных мер медицинского характера выступа-

ет решение суда об освобождении кон-

кретного лица от уголовной ответственно-

сти и, соответственно, уголовного наказа-
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ния, а также реализации в отношении та-

кого лица принудительных мер медицин-

ского характера. Фактически лицо может 

представлять опасность, иметь психиче-

ское расстройство, однако в том случае, 

если суд не примет соответствующее ре-

шение, то станет невозможным примене-

нии в отношении него принудительных 

мер медицинского характера. Если же 

применение в отношении него принуди-

тельных мер медицинского характера бу-

дет осуществлено, то оно не будет соот-

ветствовать требованиям законности, по-

скольку нет правового основания для его 

осуществления. 

Отметим, что на сегодняшний день нет 

никаких проблем с реализацией принуди-

тельных мер медицинского характера по-

сле того, как было принято соответствую-

щее судебное решение. В этом случае 

имеются как фактическое (факт психиче-

ского расстройства), так и юридическое 

(судебное решение) основания. Больше 

того, Уголовный кодекс Российской Феде-

рации [5] и Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации [4] довольно 

детально раскрывают порядок реализации 

принудительных мер медицинского харак-

тера, их обоснованность. 

Наиболее существенные проблемы 

здесь заключаются в следующих ситуаци-

ях: 

1. Российское законодательство на дан-

ный момент времени не отвечает на во-

прос о том, где и в течение какого времени 

должен находиться человек, в отношении 

которого решается вопрос о применении 

принудительных мер медицинского харак-

тера, если экспертизой его психическое 

заболевание уже подтверждено, но судеб-

ное решение еще не принято/не вступило в 

законную силу. 

2. Отечественный законодатель также 

не урегулировал вопрос о том, какие меры 

могут быть предприняты, если человек, в 

отношении которого решается вопрос о 

применении принудительных мер меди-

цинского характера, и его законный пред-

ставитель возражают против прохождения 

психиатрического лечения, предложенного 

врачом-психиатром во время проведения 

экспертизы, и при этом несвоевременное 

прохождение такого психиатрического ле-

чения может привести к серьезным нега-

тивным последствиям для здоровья такого 

человека (вплоть до наступления угрозы 

его жизни). 

Из-за указанных законодательных про-

белов на практике встречаются отдельные 

ситуации, когда человек после прохожде-

ния стационарной судебно-

психиатрической экспертизы был оставлен 

в психиатрической больнице на основании 

решения, принятого врачом-психиатром, 

который проводил данную экспертизу. 

При этом в отношении данного человека, 

несмотря на отсутствие соответствующего 

судебного решения, фактически применя-

лись принудительные меры медицинского 

характера в виде введения в его организм 

психотропных препаратов. 

Несмотря на отсутствие судебного ре-

шения, врач-психиатр, оставляя пациента в 

больнице для дальнейшего прохождения 

принудительного психиатрического лече-

ния, как правило, руководствуется тем, что 

такой пациент представляет обществен-

ную опасность или его психиатрическое 

заболевание требует каждодневного 

наблюдения за его течением квалифици-

рованных специалистов. Стоит заметить, 

что в таких ситуациях позиция врача-

психиатра выглядит более обоснованно, 

когда вопрос о применении принудитель-

ных мер медицинского характера решается 

уже в судебном заседании. Это обусловле-

но тем, что врач-психиатр в это время уже 

достаточно подробно ознакомлен с диа-

гнозом пациента [1, с. 154]. 

Итак, еще раз обратим внимание на то, 

что существование фактических основа-

ний для продолжительного содержания 

человека в психиатрической больнице в 

большинстве случаев не вызывает никаких 

возражений. Проблемный характер здесь 

проявляется в следующем: 

1) в неурегулированности вопроса о 

юридических основаниях содержания че-

ловека в психиатрической больнице с 

применением к нему психиатрического 

лечения до того, как было приня-

то/вступило в законную силу судебное 

решение о применении принудительных 

мер медицинского характера;  
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2) в юридической защищенности чело-

века от субъективного усмотрения врачей-

психиатров, проводящих психиатрическое 

лечение таким образом. 

Вышеизложенное позволяет сделать 

вывод о том, что действующее правовое 

регулирование применения принудитель-

ных мер медицинского характера в Рос-

сийской Федерации является несовершен-

ным. В частности, российским законодате-

лем не урегулированы следующие важные 

вопросы: 

1) где и в течение какого времени до 

принятия соответствующего судебного 

решения должен находиться человек, в от-

ношении которого решается вопрос о при-

менении принудительных мер медицин-

ского характера; 

2) какие меры могут быть предприняты 

врачом-психиатром, если судебное реше-

ние о применении принудительных мер 

медицинского характера еще не приня-

то/не вступило в законную силу, а пациент 

уже на данном этапе нуждается в прохож-

дении психиатрического лечения. 
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tion of the application of compulsory medical measures before the adoption of an appropriate 

court decision. It is concluded that the current legal regulation of the application of compulsory 
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