
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ» 
____________________________________________________________ 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ  ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

 

Электронный сборник материалов  

Международной научно-практической конференции 

магистрантов, аспирантов, студентов и молодых ученых 

27 февраля 2017 г. 

 

 

 
 

 

 

Липецк, 2017 
 



 

2 

 

УДК 34.0 

ББК 67.0 

      А 437 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Электронный сборник материалов 

международной конференции магистрантов, 

аспирантов, студентов и молодых ученых.  

Липецк, 27 февраля 2017 г. 

ACTUAL PROBLEMS OF MODERN 

JURISPRUDENCE 

Electronic collected materials of the international 

conference of undergraduates, graduate students and 

young scientists. 

Lipetsk, February 27, 2017 

Научный редактор: Никонович С.Л. – 

заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, д.ю.н., профессор 

Редакционная коллегия: Авдалян А.Я. – декан 

юридического факультета, к.ю.н.; Абрамов В.А. 

– заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии, к.ю.н., доцент; Бочаров А.В. – 

доцент кафедры теории и истории государства 

и права, к.ю.н. (перевод на английский язык); 

Климов А.С. – доцент кафедры уголовного 

права и криминологии, к.ю.н.; Бекетов В.А. – 

старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики (технический 

редактор). 

Scientific editor: Nikanovich S.L. – head of the 

department of criminal procedure and criminalistics, 

doctor of law, professor 

 

Editorial board: Avdalyan A.Y. –  dean of the faculty of 

law, PhD; Abramov V.A. –  head of the department of 

criminal law and criminology, PhD, associate professor; 

Bocharov A.V. –  associate professor of the theory and 

history of state and law, PhD. (translated in english 

language); Klimov A.S. – associate professor of criminal 

law and criminology, PhD; Beketov V.A. – senior lecturer, 

department of criminal procedure and criminalistics 

(technical editor). 

Рецензенты: Кардашевская М.В. – профессор 

кафедры криминалистики Московского 

университета МВД России, д.ю.н., профессор; 

Щукина Т.В. – заведующий кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы (Липецкий филиал), 

д.ю.н., доцент. 

Reviewers: Kardashevskaya M.V. – professor of the 

department of criminology of the moscow university of 

the mia of russia, doctor of law, professor; 

Shchukina T.V. – head of the department of civil law 

disciplines of the Russian academy of national economy 

and public administration (Lipetsk branch), doctor of law, 

associate professor. 

 

Одобрено редакционно-издательским советом МОУ ВО 

«Институт права и экономики» 

 

А 437   Актуальные проблемы современной юриспруденции: Электронный сборник 

материалов международной научно-практической конференции магистрантов, 

аспирантов, студентов и молодых ученых. Липецк, 27 февраля 2017 г. / С.Л. Никонович 

– науч. ред. – Липецк: Институт права и экономики, 2017. – 498с. / [Электронный 

ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.mipie.ru/кафедра-уголовно-правовые-

дисциплин/ (pdf). 
 

В сборник включены материалы международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современной юриспруденции», состоявшейся 27 февраля 2017 года в Институте 

права и экономики г.Липецка. 

Электронное издание адресовано студентам, аспирантам, магистрантам, ученым и практическим 

работникам. 

Редакционная коллегия выражает особую благодарность за участие в конференции зарубежным 

коллегам, а также нашим постоянным участникам: представителям Московского университета МВД 

России, Волгоградской академии МВД России, Омской академии МВД России, Восточно-Сибирского 

института МВД России, Белгородского государственного университета, Елецкого государственного 

университета им. И.А. Бунина и выражает надежду на дальнейшее сотрудничество.  

 

                          ©   Коллектив авторов, 2017. 

©   МОУ ВО «Институт права  

 и экономики, 2017. 

 
 

http://www.mipie.ru/кафедра-уголовно-правовые-дисциплин/
http://www.mipie.ru/кафедра-уголовно-правовые-дисциплин/


 

3 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СЕКЦИЯ УГОЛОВНО - ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО; КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО; КРИМИНАЛИСТИКА; УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ДР. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Агафонов А.С.,  

командир взвода факультета подготовки 

 следователей и судебных экспертов  

ФГКОУ ВО ВСИ МВД России 

(г. Иркутск). 

Никонович Сергей Леонидович, 

д.ю.н., доцент, зав. кафедрой УПиК 

Института права и экономики 

(г. Липецк) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО - 

ПОЧВОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 
Аннотация: в статье, на основе анализа материалов правоприменительной 

практики, освещен вопрос проведения судебно-почвоведческой экспертизы при 

расследовании краж в сельской местности. Кроме того, сформулированы примерные 

вопросы, решаемые данной экспертизой.  

Ключевые слова: судебно - почвоведческая экспертиза, кражи в сельской 

местности, объекты судебно-почвоведческой экспертизы, судебно-ботаническая 

экспертиза.  

 

FEATURES OF FORENSIC - EDAPHOLOGY EXPERTISE IN THE 

INVESTIGATION OF THEFTS IN RURAL AREAS 
 

Abstract: the article based on the analysis of materials enforcement issue forensic 

edaphology expertise in the investigation of thefts in rural areas. In addition, the formulated 

sample questions to be solved by this examination.  

Key words: forensic examination of edaphology, theft in rural areas, objects of judicial 

examination edaphology, judicial-biological examination 

 

В условиях сложного социально-экономического положения в стране, 

особенно в сельской местности, высоких показателей безработицы, пьянства, 

наркомании и, соответственно, неблагоприятной криминальной обстановки 

широко распространились кражи в сельской местности.  

Процесс изучения следственной практики, расследования краж в 

сельской местности, на примере Республики Бурятия, показывает, что 

самыми распространенными экспертизами являются: дактилоскопическая 
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(исследование следов, образованных рельефной поверхностью кожи рук и 

ступней человека) и трасологическая (исследование замков и запирающих 

устройств, орудий взлома, следов обуви, протекторов транспортных средств). 

Хочется отметить, что при расследовании краж в сельской местности 

крайне редко проводится судебно-почвоведческая экспертиза, хотя 

необходимость проведения данной экспертизы возникает во многих случаях, 

когда при осмотре места происшествия обнаружены фрагменты почвы, 

грунта, песка и (или) глины, оставленные преступником. Судебно-

почвоведческая экспертиза позволяет определить принадлежность 

почвенных наслоений конкретному участку местности, а также в случае 

определения круга подозреваемых в совершении кражи и обнаружения у них 

на обуви или одежде фрагментов почвы, установить факт контактного 

взаимодействия объектов и групповую принадлежность сравниваемых почв. 

 Так, к примеру, в селе Нижний – Саянтуй Республики Бурятия была 

совершена квартирная кража. В ходе осмотра места происшествия были 

изъяты почвенные наслоения с поверхности подоконника (сравнительные 

образцы почвы). У подозреваемого в совершении данного преступления была 

изъята обувь, на которой имелись наслоения, с отчетливо выраженной 

зернистой и комковатой структурой - чернозем. С прилегающих участков 

местности изъяты контрольные образцы почвы. В результате проведения 

комплексной экспертизы с участием эксперта-почвоведа и эксперта-ботаника 

было установлено, что по совокупности родовых и групповых признаков, по-

чвенные наслоения на обуви подозреваемого имели общую групповую 

принадлежность с почвой, изъятой с места происшествия, и отличались от 

контрольных образцов, изъятых с прилегающих к месту происшествия 

участков местности. Учитывая то обстоятельство, что в районе места 

происшествия аналогичная черноземная почва отсутствовала, был сделан 

вывод о том, что наслоения на обуви подозреваемого принадлежат месту 

совершения квартирной кражи. 

Судебно-почвоведческая экспертиза производится в целях 

установления фактических обстоятельств, свидетельствующих о пребывании 

подозреваемого (обвиняемого) лица или нахождении предмета на 

конкретном участке совершения кражи. 

Вместе с тем возможности судебно-почвоведческой и судебно-

ботанической экспертиз в достаточной степени не используются, что об-

условлено рядом причин [1, с. 1-2]: 

-  невысоким уровнем информированности сотрудников 

следственных аппаратов о возможностях данных экспертиз, порядке их 

назначения, правилах изъятия сравнительных и контрольных образцов; 

- недостаточным количеством экспертов, имеющих право 

самостоятельного производства судебно-почвоведческих и судебно-

ботанических экспертиз; 

- отсутствием в планах образовательных организаций МВД России, 

осуществляющих подготовку и переподготовку экспертов и следователей, 
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лекционных и семинарских занятий по вопросам работы на месте 

происшествия со следами почвенного и растительного происхождения, 

назначения судебно-почвоведческих и судебно-ботанических экспертиз. 

В ходе подготовки материалов для производства судебно-

почвоведческой экспертизы следователю совместно со специалистом 

необходимо:  

- осмотреть участок места кражи, подлежащий отождествлению, и 

локализовать его, определив границы;  

- обнаружить, осмотреть, изъять и упаковать предметы-носители с 

веществами, похожими на почву;  

- собрать данные относительно специфических признаков почвы на 

отождествляемом участке местности; 

- изъять и упаковать образцы почвенного вещества для сравнения их с 

загрязнениями на предмете-носителе;  

- собрать сведения о возможных изменениях предмета-носителя, либо 

идентифицируемого участка местности;  

- получить информацию о метеорологических условиях с момента 

кражи до проведения осмотра места происшествия (влажность почвы, 

температура воздуха и т.д.). 

Осмотр почвы и вещественных доказательств, проводится на чистом 

листе бумаги. Упаковываются вещественные доказательства в отдельные 

свертки из плотной бумаги и помещаются в ящики с таким расчетом, чтобы 

не повредить загрязнение. Влажные предметы перед упаковкой 

высушиваются при комнатной температуре. Каждая упаковка должна иметь 

надпись, указывающую на ее содержимое, и удостоверительные реквизиты 

(подписи, печати). Не допускается упаковка объектов в полиэтиленовые 

пакеты, стеклянную тару, на дактилоскопическую пленку и марлевую 

салфетку. Объектами судебно-почвоведческой экспертизы являются: почва, 

грунт, пыль, песок, глина, гравий. 

Рекомендации по работе с ними не всегда можно найти в методиках 

расследования квартирных краж и в учебных пособиях по следственному 

осмотру. 

Для проведения сравнительного исследования следователю 

необходимо изъять обувь подозреваемого, либо орудия, с помощью которых 

он мог совершить кражу, а также следы-наслоения почвы, оставленные на 

месте совершения преступления. Указанные объекты и вещества 

направляются на экспертизу с постановкой следующих вопросов: 

1. Являются ли обнаруженные вещества почвенными? Есть ли на 

объекте-носителе почвенные наслоения? Какова их локализация? 

2. Пригодны ли представленные почвенные наслоения и образцы для 

сравнительного исследования для идентификации по ним конкретного 

участка местности (дается определение локального участка местности с 

указанием его размеров и границ)? 
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3. К какому региону страны можно отнести почвенные наслоения на 

объекте-носителе? 

4. Каковы механизм и давность образования почвенных наслоений на 

объекте? Каковы условия хранения и использования объекта на основании 

анализа почвенных наслоений на нем? 

5. Не имеют ли сравниваемые почвенные вещества (указываются) 

общей родовой и групповой принадлежности? 

6. Не принадлежат ли почвенные вещества, имеющиеся на 

загрязненных предметах, месту происшествия либо любому другому участку 

местности, связанному с расследуемым событием (указываются участок либо 

несколько участков, их размеры, границы)? 

7. Находились ли представленные объекты (указывается, какие именно) 

в контактном взаимодействии, судя по почвенным наслоениям (вопрос 

решается комплексно совместно с исследованием других объектов)[2,c. 563-

564]. 

На практике бывают случаи неправильной постановки вопросов 

экспертам в форме задач установления сходства, одинаковости, 

тождественности почв или определения их химического состава. В 

результате чего следователю целесообразно согласовывать формулировку 

вопросов со специалистом экспертно-криминалистического подразделения. 

В заключение необходимо отметить, что активное проведение судебно 

– почвоведческой экспертизы позволит сотрудникам правоохранительных 

органов перейти на качественно новый уровень при расследовании краж в 

сельской местности. 
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Аннотация: статья посвящена институту конфискации имущества, одной из 

спорных мер в отечественном уголовном законодательстве. Институт конфискации 

имущества относится к разряду таких правовых явлений, отношение к которым менялось 

в зависимости от социально-экономических условий государства, поэтому рассмотрение  

исторического аспекта является наиболее актуальным. 
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Abstract: the Article is devoted to the Institute of confiscation of property, one of the 

controversial measures in the domestic criminal law. The Institute of confiscation of property is 

one of these legal phenomena, which has varied depending on the socio-economic conditions of 

the state, therefore, the consideration of the historical aspect is the most relevant. 
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Конфискация имущества, как  иная мера уголовно-правового характера 

в процессе исторического становления прошла ряд этапов, основой анализа 

которых явились источники действовавшего в тот период законодательства. 

Эти источники отражают определенные периоды развития Российского 
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государства, что позволяет более глубоко понять происходившие в обществе 

явления и события того периода. 

На первом этапе конфискацию имущества следует рассматривать в 

ранних редакциях Русской Правды. В этом законодательном акте 

содержались нормы, упоминающие о конфискации имущества. Данные 

наказание применялось за различные составы преступлений: поджог, разбой, 

казнокрадство и другие тяжкие преступления. Стстья 7 Русской Правды 

устанавливала: «Будеть ли стал на разбои без всякоясвады, то за разбойника 

люди не платять, но выдадять и всего с женою и с детьми на поток и на 

разграбление» [7, с. 92]. 

Дальнейшее законодательное развитие конфискации имущества 

содержится в Артикуле воинском от 26 апреля 1715 г. Следует отметить, что 

Артикул воинский изначально предназначался, прежде всего, для 

военнослужащих и должен был применяться военными судами, многие его 

нормы предусматривали ответственность и за общие уголовные 

преступления. В Артикуле предусматривались различные виды наказаний, в 

том числе имущественные, которые чаще всего применялись к офицерам. К 

их числу относится штраф, вычет из жалования, конфискация имущества [1, 

с. 69]. 

Дальнейшее развитие вопросы конфискации имущества получили в 

Уставе благочиния или полицейском, принятом 8 апреля 1782 г. Данный 

источник также содержал ответственность в виде конфискации имущества. 

В 1845 г. Был принят новый источник - «Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных». Статья 61 Уложения, «к наказаниям как 

уголовным, так и исправительным присоединяется, в некоторых 

определяемых законами случаях, церковное покаяние, по распоряжению 

духовного начальства осужденных. Определяется также в случаях, именно 

законом означенных, и конфискация всех или части принадлежащих 

осужденным вещей или других имуществ». Конфискация имущества, 

согласно ст. 277 Уложения, предусматривалась за участие в бунте или 

заговоре против власти верховной, а также в государственной измене. При 

этом предусматривалась конфискация всего родового и благоприобретенного 

виновными имущества [5, с. 83]. 

Дальнейший этап развития законодательства о конфискации имущества 

начинается с октябрьской революции 1917 года. Следует отметить, что до 

этого периода законодатель сдержанно относился к институту конфискации с  

точки зрения ее фискальной функции. В советский же период она стала 

рассматриваться в качестве одной из острых форм репрессий в отношении 

представителей «эксплуататорских» классов, т.е. своеобразного орудия 

экспроприации частной собственности. 

В Постановлении Всероссийского Революционного Комитета № 513 от 

28 ноября 1917 г. указывалось, что «лица, занимающиеся тайной, выделкой 

или продажей алкоголя, его суррогатов или вообще алкогольных напитков, 

предаются военно-революционному суду и подвергаются штрафу вплоть до 
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конфискации имущества». Данное постановление предусматривало запрет на 

занятие индивидуальной трудовой деятельностью без соответствующего на 

то разрешения, где в качестве меры воздействия, наряду со штрафом, 

предусматривалась конфискация имущества. 

В мае 1918 г. принят Декрет СНК РСФСР «О взяточничестве», в 

котором устанавливалось, что «если лицо виновно в даче или получении 

взятки, принадлежащее к имущему классу пользуется взяткой для 

сохранения или приобретения привилегий, связанных с правом 

собственности, то оно привлекается к наиболее тяжким принудительным 

рабам и его имущество конфискуется». 

Период гражданской войны (1918-1920 гг.) отличался созданием 

нормативно-правовой базы для укрепления уже существующего режима. 

Конфискация была предусмотрена «Положением о революционных военных 

трибуналах», утвержденным декретом ВЦИК от 20 ноября 1919 г., а также 

Декретом СНК РСФСР от 16 апреля 1920 г. «О реквизициях и 

конфискациях». Право на конфискацию имели Президиум ВЧК, 

революционный трибунал и народные суды. 

Декретом СНК  1921 года «О порядке реквизиции и конфискации 

имущества частных лиц и обществ», определялось, что под конфискацией 

понималось принудительное, безвозмездное отчуждение государством 

имущества, применяемое как наказание по приговору народного суда, 

революционного трибунала или чрезвычайной комиссии, которым 

представлено право на вынесение подобного приговора, а также по 

распоряжению административных властей.  Органы власти, при конфискации 

были обязаны оставить владельцу конфискуемого имущества и членам семьи 

предметы домашнего обихода, орудия мелкого или кустарного производства, 

если они служат средством к существованию, а также продукты питания, 

необходимые для потребления осуждённого и его семьи на срок не менее 6 

месяцев. 

Статья 38 УК РСФСР 1922 г. Определяла конфискацию как «уголовное 

наказание, состоящее в принудительном безвозмездном отчуждении в пользу 

государства всего или точно определенного судом имущества, 

принадлежащего лицу, осужденному, в частности, за организацию в 

контрреволюционных целях вооруженных восстаний или вторжения на 

советскую территорию вооруженных отрядов или банд (ст. 58), организацию 

и участие в бандах и организуемых бандами разбойных нападениях (ст. 76), 

сокрытие коллекций и памятников старины и искусства, подлежащих 

регистрации, учету или передаче в государственные хранилища (ст. 102), 

получение взятки (ст. 114), искусственное повышение цен на товары путем 

сговора или стачки торговцев между собой (ст. 137)» [3, с. 68]. 

Переход государства от политики военного коммунизма к новой 

экономической политике сказался на объеме и детализации регулирования 

конфискации имущества в УК РСФСР 1926 г. Наряду с указанием о том, что 

конфискация имущества является одним из видов уголовного наказания и 
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состоит в принудительном и безвозмездном отчуждении в пользу 

государства всего или точно определенного судом имущества осужденного, 

являющегося его личной собственностью или долей в общей собственности, 

в ст. 40 УК РСФСР 1926 г. отмечалось, «что оставляемые в распоряжении 

осужденного и членов его семьи предметы питания и денежные суммы не 

могут по своей оценке в общей сложности быть ниже среднего 3-х месячного 

заработка рабочего данной местности на каждого члена семьи. При этом 

указывалось, что инвентарь, необходимый для профессиональной работы 

осужденного, может быть конфискован лишь в случаях, когда суд вынес 

решение о лишении осужденного права заниматься соответствующей 

профессией» [3, с. 35]. 

При этом в статье 41 УК РСФСР 1926 г. содержалась ярко выраженная 

«рыночная» норма, в соответствии с которой при конфискации государство 

не отвечало по долгам и обязательствам осужденного, если они возникли 

после принятия следственными органами мер сохранения имущества и без их 

согласия, а по претензиям, подлежащим удовлетворению за счет 

конфискованного имущества, государство отвечало лишь в пределах актива. 

Первоочередному удовлетворению подлежали претензии получателей 

заработной платы и алиментов, а также органов социального страхования, 

далее - требования средств, направленных на покрытие недоимок по 

государственным и местным налогам и сборам, в третью очередь - претензии 

других госорганов,  и в последнюю - все остальные [3, с. 39]. 

УК РСФСР 1926 года содержал аналогичный УК РСФСР 1922 года 

перечень преступлений, влекущих конфискацию имущества.  Согласно этим 

законодательным актам конфискация имущества применялась как правило в 

совокупности с расстрелом. 

УК РСФСР 1960 г. среди видов наказания указывал на конфискацию 

всего имущества или его части, являющегося личной собственностью 

осужденного. Это наказание применялось только в качестве дополнительного 

вида наказания в санкциях более 50 преступлений: за измену Родине (ст. 64), 

антисоветскую агитацию и пропаганду (ст. 70), контрабанду (ст. 78), кражу, 

разбой, вымогательство (ст. 144-178), получение и дачу взятки (ст. 173-174). 

УК РФ 1996 г. (в ст. 52) первоначально закреплял конфискацию 

имущества как вид наказания, которая указывалась в санкциях более чем 40 

преступлений в качестве дополнительной меры уголовного наказания за 

тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных 

побуждений, в частности, за кражу, мошенничество, разбой, вымогательство 

(ст. 158-164), незаконную банковскую деятельность (ст. 171), легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем (ст. 174), получение взятки (ст. 290) [2, с. 

91]. 

Конфискация имущества как мера уголовного наказания за все 

рассматриваемые периоды предусматривала изъятие всего или части 

имущества, являющегося личной собственностью осужденного. В связи с 
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этим в литературе справедливо отмечается, что конфискация имущества как 

вид уголовного наказания представляла собой крайнюю меру имущественной 

ответственности так же, как крайней мерой личной ответственности является 

пожизненное лишение свободы [8, с.45] либо смертная казнь, а в 

общественном сознании конфискация ассоциировалась с карой [6, с. 114]. 

Рассмотрев исторический аспект исследуемой проблемы, следует 

отметить, что в период существования древнерусского права лишение 

виновного имущество сопровождалось изгнанием или преданием смерти и 

являлось средством имущественного наказания преступника или членов его 

семьи, что закреплялось рассмотренными законодательными актами. Это 

обстоятельство свидетельствует об исторической обусловленности 

конфискации имущества. 

В 2003 году законодатель решил отказаться от конфискации имущества 

как вида уголовного наказания, и это нельзя оценить однозначно. С одной 

стороны, законодатель отказался от советской трактовки конфискации 

имущества и определения ее социальной направленности, а с другой - 

инициаторы такого решения, как говорится, «выплеснули вместе с водой и 

ребёнка», поскольку не предусмотрели конфискацию имущества, 

приобретённого в результате преступления, а также имущества, 

предназначенного или используемого при совершении преступления. Этим 

была исключена возможность применения конфискации в отношении 

имущества и доходов, которые были приобретены в результате преступных 

махинаций в процессе приватизации в 90-х годах прошлого века и, 

соответственно, государство фактически отказалось от одного из наиболее 

эффективных рычагов сдерживания и противостояния коррупции, 

экономической и организованной преступности. 
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лиц, их совершающих, имеющих свои характеристики, особенности, 

закономерности формирования и развития. 

Любое преступление в большинстве случаев определяется в конечном 

итоге всей предшествующей жизнью человека, теми его личностными 

чертами и качествами, которые сформированы в процессе воспитания и 

которые в конкретной, порой весьма сложной или конфликтной ситуации и 

предопределяют выбор общественно опасного варианта поведения. Само это 

поведение есть «не что иное, как реализация вовне (объективизация) 

определенных сторон, свойств внутреннего мира данной личности» [1, c.49.]. 

Отсюда особая значимость выявления и анализа специфических деформаций 

и иных особенностей личности тех, кто совершает преступления.  

Личность преступника в современной криминологии – это системная 

научная проблема в том смысле, что она предполагает исследование 

собственно личности преступника, преступного поведения, образа жизни 

преступника, особенностей его социальной среды, связей и отношений. 

Личность преступника характеризуется не только набором нравственно 

отрицательных качеств, она является носителем различных признаков, 

присущих любой личности. В этой связи необходимо выделить два основных 

уровня, характеризующих личность преступника, в том числе 

несовершеннолетних женского пола. Первый уровень касается тех качеств 

лица, которые не несут в себе криминальной информации о личности. Их 

можно условно назвать криминально нейтральными (в криминологии их 

принято называть социально-демографическими, т.е. содержащими сведения 

о биологическом и социальном статусе индивида: его пол, возраст, семейное 

положение [2, c. 46 – 48.], уровень образования, род занятий, наличие 

соматических и психических заболеваний и т.п.). 

Второй уровень касается признаков, характеризующих личность 

преступника. Он содержит сведения, являющиеся, по сути, уголовно-

правовыми. Сюда входят те данные, которые касаются судимости лица, его 

общей криминальной направленности, сведения о возрасте, в котором лицо 

впервые совершило преступление, и было за него осуждено, а также иные 

факты, характеризующие его поведение как криминально ориентированное. 

Подобные признаки являются важным критерием в оценке общественной 

опасности личности [3, c. 54.]. 

Обе группы перечисленных признаков, характеризующих личность 

несовершеннолетней преступницы и составляющих ее криминологическую 

характеристику, находятся в тесной взаимосвязи. При изучении личности 

преступниц необходимо рассмотреть определенные группы личностных 

признаков, естественно, с учетом определенных черт, которые связаны с 

половой принадлежностью. 

Проведенное исследование показало, что более активной в 

криминальном плане возрастной группой является группа 16 – 17-летних 

девушек, однако в последние годы произошло повышение удельного веса 

осужденных несовершеннолетних девушек в возрасте 14 – 15 лет по 
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сравнению с их ровесниками. Это связано с психофизиологическими и 

гендерными особенностями взросления девушек, которое начинается 

значительно раньше, нежели взросление их сверстников мужского пола, что 

обязательно должно учитываться при разработке профилактических 

программ.  

Возрастные и гендерные особенности девушек в возрасте 14 – 17 лет 

обусловливают особенности нравственной сферы, связанные с завышенной 

оценкой своих качеств и способностей, стремлением к взрослости и 

потребностью в самоутверждении. Для большинства несовершеннолетних 

девушек характерно паразитическое существование, отсутствие интереса к 

труду и учебе. Со становлением личности преступницы тесно связаны 

алкоголизация и наркотизация несовершеннолетних девушек, происходящая 

на фоне серьезных психофизиологических и социальных изменений в 

организме. 

Гендерные особенности объясняют различия между 

несовершеннолетними женского и мужского пола в моменте возникновения 

умысла и отношению к последствиям совершенного преступления.  

Важное значение для социальной характеристики личности 

несовершеннолетних имеет выявление их занятости и общеобразовательного 

уровня. Известно, что уровень образования человека оказывает влияние на 

формирование его жизненных установок, ценностных ориентаций, мотивов и 

целей деятельности, привычек, правил поведения, способов реагирования на 

конкретные жизненные ситуации.  

Чем выше уровень образования индивида, тем реже формируются у 

него антиобщественные взгляды, привычки и наблюдается их преступное 

проявление вовне [4, с. 9 – 12]. 

В ходе проведенных исследований нами было установлено, что на 

момент совершения преступления проходили обучение - 40,4%, работали - 

5,8%, не учились и не работали - 53,8%. Зачастую обучению девушек из 

исследуемой группы препятствовало отставание в умственном развитии, 

которое затрудняет их социализацию, препятствует формированию и 

закреплению социально значимых потребностей и интересов, отрицательно 

влияет на поведение. Как правило, такие лица преждевременно бросают 

школу, или становятся второгодниками. Их удельный вес составляет 5 - 7%. 

Среди законопослушных сверстников второгодники составляют всего 0,8%. 

Криминогенность такого явления, как второгодничество, 

подчеркивается многими исследователями. Результаты отдельных 

исследований показывают, что при повышении доли второгодников от 1 до 

7% уровень всей преступности несовершеннолетних увеличивается более 

чем вдвое, а уровень преступности среди школьников – втрое [4]. 

Известно, что незанятость трудоспособных молодых людей имеет 

криминогенное значение, так как лишает его возможности добывать честным 

путем средства к существованию, дает много свободного времени, которое 

может быть использовано им вопреки интересам общества, выводит из сферы 
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необходимого уровня социального контроля и позитивных связей в 

коллективе. 

В момент совершения преступлений, по данным нашего исследования, 

значительная часть несовершеннолетних характеризовалась асоциальным 

поведением, большинство из них были уже известны органам внутренних дел 

как правонарушители (до 70%), были замечены в бродяжничестве, 

конфликтах с учителями и учениками, пропусках занятий. Около 28% 

несовершеннолетних совершали общественно опасные деяния, но были 

освобождены от уголовной ответственности в связи с недостижением 

возраста привлечения к уголовной ответственности. Причем в отношении 

30% из них это происходило дважды, что значительно повышало их 

уверенность в безнаказанности за совершение преступления. 

Анализ типов мотивации совершенных преступлений позволяет разделить 

всех исследуемых преступниц на корыстных, корыстно-насильственных и 

насильственных. 

Изучение специфических особенностей женской преступности 

несовершеннолетних, связанных с их социально-демографической, 

нравственно-психологической и уголовно-правовой характеристикой, 

необходимо для более глубокого понимания механизма совершения ими 

преступления и разработки на этой основе мер предупреждения данного вида 

преступности и, в первую очередь, мер индивидуальной профилактики. 

Вместе с тем нельзя не отметить углубляющиеся личностные деформации 

девушек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления (агрессивность, 

дерзость, цинизм), повышающие тяжесть преступлений, что соответственно 

дает рост, в структуре. 

Следует отметить, что некоторые преступления совершаются 

девушками так называемыми «мужскими» способами (кражи с 

проникновением в жилище или помещение путем взлома окна, дверных 

запоров, карманные кражи, грабежи, разбойные нападения). Нередко 

девушки совершают преступление совместно с лицами мужского пола, при 

этом по своей активности они не уступают мужчинам и даже являются 

инициаторами преступления. 

К наиболее типичным видам преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними женщинами, относятся корыстные, корыстно-

насильственные и насильственные преступления, в частности, убийство и 

причинение тяжкого вреда здоровью. 

Следует заметить, что такое негативное явление, как безнадзорность, и 

отсутствие надлежащих семейных контактов особенно пагубны для девочек. 

Во-первых, почти все отвергнутые семьей девочки слишком рано начинают 

половую жизнь, становятся легкой сексуальной добычей более взрослых 

подростков, быстро деморализуются, их интимные связи приобретают 

беспорядочный характер. Во-вторых, оторвавшись от семьи, школы, выйдя за 

пределы нормального человеческого общения, таким девушкам очень 

трудно, а иногда и невозможно вернуться к обычной жизни, завоевать 
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уважение окружающих. Социальное клеймение (стигматизация)[5, с. 19 – 23] 

женщин обычно оказывается более стойким и губительным, чем мужчин. 

Особенно трагично складывается судьба бродяг, проституток, наркоманок, 

алкоголичек, а также тех, кто связал себя с профессиональными 

преступниками [6, с. 67 – 68]. Их не только трудно перевоспитать, но они 

сами подчас не могут найти место в нормальной человеческой жизни. 

Несовершеннолетние девочки обладают ярко выраженной 

половозрастной виктимностью [7, с. 124; 8; 9;10]. Практически в 50% случаев 

в отношении девушек было совершено преступление. Это событие вызывало 

у них очень сильные негативные переживания, связанные с возникновением 

агрессии, ненависти, злобы, неверия в окружающих, желания отомстить и 

самой совершить преступление. 

Особенностью виктимологической характеристики женской 

преступности несовершеннолетних является то, что при совершении 

преступления девушки, как правило, учитывают условия, облегчающие или 

оправдывающие совершение преступления.  

При совершении девушками насильственных преступлений (в первую 

очередь, убийств и причинения вреда здоровью) во многих ситуациях 

поведение жертвы можно признать виновным. Здесь часто характерны 

ситуации, в которых поведение потерпевшего является толчком к 

совершению убийства или умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью и связано с нападением на причинителя вреда. Эти ситуации 

связаны либо с противоправным поведением знакомых или родственников 

преступницы, либо с посягательством на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних 

Что касается корыстных преступлений, то установлено, что кражи 

совершаются в тех местах, к которым девушки имеют свободный доступ, и у 

потерпевших, с которыми они были знакомы. Во многих случаях 

потерпевшими от преступления являются девушки-сверстницы. Нередко они 

сами своим поведением способствуют совершению преступления.  

Негативное поведение потерпевших от краж часто связано с употреблением 

спиртных напитков и неразборчивостью в связях, что облегчает совершение 

преступления.  

Главным при выборе жертвы корыстно-насильственного преступления 

является низкая вероятность жертвы противостоять преступнице, для чего 

чаще всего избирается одна девушка или молодая женщина, нередко 

находящаяся в состоянии алкогольного опьянения. Реже жертвами корыстно-

насильственных преступлений становятся мужчины, поведение которых 

характеризуется некритичностью и неосмотрительностью.  

В настоящее время в России, на наш взгляд, имеются определенные 

резервы и возможности для снижения степени опасности криминогенной 

обстановки, несмотря на проявляющиеся катаклизмы в области борьбы с 

преступностью, да еще когда правительство старается всячески экономить на 

решении данной проблемы. На содержание преступности продолжают 
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оказывать влияние неэффективность правовой реформы, нестабильность 

экономики.  

Таким образом, необходимы новые методы изучения личности 

преступниц, причин и механизмов их уголовно-наказуемых поступков, 

использование новейших достижений психологии личности, патопсихологии, 

социальной психологии, общей и социальной психиатрии, физиологии 

женщины, сексологии и патологических сексуальных отклонений. Такие 

исследования важны в первую очередь из-за возрастания количества 

насильственных преступлений, совершаемых женщинами, что почти всегда 

предполагает криминогенную роль глубинных, бессознательных 

переживаний, выявление и оценка которых возможны только с помощью 

психологических методов. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБОЕВ 

Аннотация: статья посвящена уголовно-правовой характеристике побоев, 

декриминализации части деяний, совершенных членами семьи. Сделан анализ публикаций 

по указанной тематике, приведена статистика правонарушений. 

Ключевые слова: побои; ответственность; уголовно-правовая характеристика. 

 

CRIMINALLY-LEGAL CHARACTERISTIC OF A BEATING 

 

Abstract: the article is devoted to criminal-legal characteristic of a beating, the 

decriminalization of acts committed by family members. The analysis of publications on this 

topic, the statistics of crime. 

Keywords: beating; - responsibility; - criminal-legal characteristic. 

 

 

Ежедневно сотрудники МВД России сталкиваются с совершением 

преступлений и правонарушений в бытовой сфере. Как показывает практика, 

основную часть бытовых преступлений составляют побои. Большая часть 

пострадавших – это женщины. Основными причинами совершения бытовых 

преступлений является разлад и разногласия в семьях, как правило, 

злоупотребление спиртными напитками супругов, что приводит к ссорам и 

скандалам, которые нередко перерастают в драки. Зачастую пострадавшие от 

домашнего насилия не обращаются в органы внутренних дел, не желая 
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выносить «сор из избы», что приводит к безнаказанности и распущенности 

виновных, к очередным скандалам и рукоприкладству. Бывают случаи, что 

телесные повреждения обидчиками, избежавшими уголовную 

ответственность, наносятся систематически. Опасность таких случаев 

состоит в том, что данные преступления могут привести к более тяжким 

последствиям. Безнаказанность дает толчок на совершение более жестокого 

избиения, что может привести к серьезным увечьям, причинить тяжкий вред 

здоровью, а может привести и к совершению убийства. Выявление и 

пресечение таких преступлений как побои и причинение легкого вреда 

здоровью являются одной из форм профилактики и предупреждения более 

тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, особенно 

совершаемых в сфере бытовых отношений. Не многие понимают всю 

важность ответственности за такие преступления. Безнаказанность приводит 

к повышению самооценки обидчика и вседозволенности его противоправных 

действий, что в свою очередь может привести к непоправимым 

последствиям.  

Согласно данным Е.М. Тимошиной, ссылающейся в свою очередь на 

ГИАЦ МВД России - единственно достоверный источник уголовной 

статистики, в 2014 году потерпевшими от насильственных преступлений 

было признано 46567 несовершеннолетних, из которых 6264 человека стали 

жертвами родительских преступлений. Это означает, что в структуре 

насильственной преступности в отношении детей на долю родительских 

преступлений приходится 13,4 %, на долю всех остальных (не родительских) 

– более 86 %. В соотношении к общему числу несовершеннолетних, 

проживающих в России, потерпевшие «от рук родителей» составляют около 

0,02 %. Число женщин, признанных потерпевшими от преступлений, 

сопряженных с насильственными действиями, в 2014 году насчитывало 

165750 человек, из них от насилия со стороны супруга пострадало 15246 

(9%) человек, со стороны детей – 4722 человека (2,8 %), от иных членов 

семьи – ещё 1390 человек (6,9 %). Следовательно, в целом удельный вес 

официально зарегистрированного семейного насилия в отношении женщин 

составляет 18,7 %, а на долю не семейного приходится 81,3 %. 

Следует отметить, что количество зарегистрированных преступлений, 

связанных с семейным насилием, в последнее время неуклонно снижается. 

Эти (вышеуказанные) цифры напрочь опровергают ошибочное мнение об 

угрожающих масштабах семейного насилия. Очевидно, что в 

действительности именно не семейная сфера и в случаях с насилием в 

отношении детей, и в случаях по отношению к женщинам представляет 

наиболее опасный источник преступных посягательств и требует 

повышенного внимания. 

Статья 116 УК РФ, устанавливая ответственность за побои, следующим 

образом описывает признаки данного преступления: Нанесение побоев или 

совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 

но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, в отношении 



 

20 

 

близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы наказывается обязательным работами на срок 

до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 Вместе с тем, чрезмерная криминализация посягательств на телесную 

и психическую неприкосновенность человека, установление уголовной 

ответственности за причинение малейшего вреда здоровью индивида 

чреваты появлением в сфере отправления правосудия серьезных нарушений 

законодательства, ущемления прав и интересов не только виновных, но и 

потерпевших, зачастую не заинтересованных в том, чтобы «обидчик» был 

наказан по всей строгости закона. Именно поэтому в рамках УПК РФ среди 

видов уголовного преследования предусмотрены «уголовные дела частного 

обвинения», которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего 

либо его законного представителя, и подлежат прекращению с примирением 

сторон. К данной категории, в частности, относятся ст.116 УК РФ.  

  Прокурор, следователь или дознаватель с согласия прокурора вправе 

возбудить уголовное дело при отсутствии жалобы потерпевшего в тех 

случаях, если он находится в зависимом состоянии или по иным причинам не 

способен воспользоваться принадлежащим ему правом [1, с. 67]. 

   Объектом преступного посягательства при побоях является здоровье 

человека. Причинение физической боли представляет большую опасность 

для организма, нарушает его нормальную деятельность и даже может 

вызвать смерть от так называемого болевого шока. Объективная сторона 

рассматриваемого преступления состоит, во-первых, в нанесении побоев, а 

во-вторых, в совершении иных противоправных насильственных действий, 

которые причиняют физическую боль, но не влекут последствий, указанных 

в ст. 115 УК РФ, т.е. кратковременного расстройства здоровья или 

незначительной стойкой утраты общей трудоспособности.  

  Отличительным признаком этого преступления является причинение 

физической боли без видимого (очевидного) причинения вреда здоровью 

человека, т.е. без телесных повреждений и других признаков, 

констатируемых при наблюдении потерпевшего. Этот признак не только 

причиненного здоровью, а, следовательно, свидетельство степени 

общественной опасности преступного деяния и личности преступника 

анатомический признак побоев, но и показатель характера вреда. Под 

побоями понимаются действия, характеризующиеся многократным 

нанесением ударов. Побои, характеризующиеся многократным нанесением 

ударов (не менее трех), не составляют особого вида повреждений; они в 

одних случаях выступают в качестве способа действия и причинения вреда 

(например, причинения легкого вреда здоровью, истязания, хулиганства), в 
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других - в качестве самостоятельных преступных актов поведения, 

наказуемых по ст. 115 УК РФ. Таким образом, объективная сторона побоев 

характеризуется, прежде всего, насильственным способом их совершения, 

который прямо закреплен в диспозициях названных норм: «побои», «иные 

насильственные действия». В самом широком смысле слова под насилием 

предлагаем понимать любое умышленное противоправное воздействие на 

человека (тело или психику) против или помимо его воли с целью 

причинения ему вреда или достижения какого-либо результата. При этом 

родовое понятие «насилие» возможно разграничить на насилие физическое и 

психическое, обусловленные телесной либо психической сферой воздействия 

на организм потерпевшего. Таким образом, насилие (иные насильственные 

действия) в нормах, предусмотренных ст. 116 УК РФ, выступает в двух 

видах: физическое насилие и психическое насилие [2, с. 345]. 

 Побои могут оставить после себя следы на теле потерпевшего 

(ссадины, царапины, кровоподтеки, небольшие раны и т.п.) и не оставить 

каких-либо видимых повреждений. Если следы оставлены, повреждения есть, 

они фиксируются экспертом. Он их описывает, отмечает характер 

повреждений, их локализацию, признаки давности, свидетельствующие о 

свойствах причинившего их предмета, и механизме образования. При этом 

указанные повреждения не квалифицируются как вред здоровью и тяжесть 

их не определяется [2, с. 347]. 

Если побои не оставляют после себя объективных следов, то в 

экспертном заключении отмечаются жалобы потерпевшего, в том числе при 

пальпации тех или иных частей тела, а также отсутствие объективных 

признаков повреждений. Тяжесть вреда здоровью при этом тоже не 

определяют. В подобных случаях установление факта побоев осуществляется 

органами предварительного расследования, прокурором и судом на 

основании немедицинских данных.    

Помимо побоев по ст. 116 наказывается совершение и иных 

насильственных действий. К ним могут быть отнесены: заламывание и 

выкручивание рук, щипание, сдавливание частей тела, связывание и т.д. [4, с. 

511].  

  Субъектом преступления, предусмотренного статьями 116 и 117 УК 

РФ, признается вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Субъективная сторона 

преступления выражается в форме умышленной вины (прямой или 

косвенный умысел), при этом лицо сознает, что своими действиями 

причиняет физические или психические страдания потерпевшему, либо 

сознательно допускает причинение такого вреда потерпевшему и желает 

причинить боль [5, с. 198].  

 Неосторожное причинение физической боли не влечет за собой 

уголовной ответственности. Целью побоев и иных насильственных действий 

является причинение физической боли потерпевшему. В качестве мотивов 

при этом могут выступать месть, ревность, неприязненные отношения, а 

также мотив расовой, религиозной ненависти и др. Сознанием виновного 
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должно охватываться не только нанесение побоев или причинение 

физической боли потерпевшему, но и то, что эта боль носит исключительно 

сильный характер или, что потерпевший испытывает сильные физические 

страдания. Мотив и цель преступления могут носить различный характер, 

мотивом могут быть - ревность, месть и другие. Целью преступления может 

быть причинение физических, психических травм потерпевшему [5, с. 199]. 

 Общественная опасность, характерная для преступлений против 

здоровья, заключается в разрушении конституционных гарантий на 

неприкосновенность личности, в причинении человеку страданий, лишении 

его неотъемлемых естественных благ – здоровья, жизни. Общественная 

опасность обуславливается не только фактом причинения физического и 

психического вреда здоровью человека, но и причинением морального, 

иногда материального ущерба. Лишение человека здоровья требует 

дополнительных затрат для возвращения нормальной жизни, труду, 

выполнению каких-либо общегражданских обязанностей, участию в 

государственной и общественной жизни и т.д. [6, с. 341]. 
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Аbstract: in the article the basic problems of application of the principle of humanism in 

practice. 
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Проблемы трактовки и применения на практике принципов уголовного 

законодательства всегда были актуальными. Учеными в области 

юриспруденции активно обсуждается вопрос гуманизации уголовного 

законодательства. Несмотря на множество дискуссий, и трудов, написанных 

на эту тему, уровень разработки данного принципа в уголовном праве, нельзя 

назвать соответствующим тому месту, которое ему отводится при реализации 

норм уголовного законодательства. 

Гуманистическая направленность российского уголовного 

законодательства отражена в ст. 7 УК РФ. Так что же такое гуманизм? Под 

этим принципом следует понимать 2 обстоятельства: 1) проявление 

гуманизма в отношении к человеку как важнейшему объекту уголовно-

правовой охраны личности, забота о его безопасности и защита от 

преступных посягательств, 2) проявление гуманизма к лицу, совершившему 

преступление (ч. 2 ст. 7 УК РФ: «Наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступления, не могут 

иметь своей целью причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства»). Последнее положение основано на ст. 21 

Конституции РФ - «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 

или наказанию».  

Уголовным кодексом РФ предусмотрено тринадцать видов наказания 

(ст. 44), семь из которых не связаны с изоляцией от общества. Список 

наказаний достаточно обширный, что позволяет суду за преступления 

небольшой и средней тяжести назначить наказания альтернативные лишению 

свободы. При назначении наказания также необходимо учитывать характер и 

степень общественной опасности совершенного деяния, личность виновного, 

смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного 

наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 



 

24 

 

Данное положение, безусловно, свидетельствует о реализации принципа 

гуманизма в уголовном законодательстве. 

Согласно ст. 43 УК РФ «Наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений». 

Восстановление социальной справедливости, как цели уголовного 

наказания, прежде всего, говорит о его компенсационном характере, то есть, 

таким образом, охраняются и восстанавливаются права и интересы человека, 

как важнейшего объекта уголовно – правовой охраны. 

Какой же действительно уровень применения принципа гуманизма на 

практике? Заслуженный юрист Н.Ф. Кузнецова выделяет несколько 

направлений гуманизации уголовного законодательства[1]. 

Первое направление - это декриминализация уголовных преступлений 

в административные правонарушения. Но при этом необходимо обратить 

внимание на первое требование принципа гуманизма, а именно – 

обеспечении безопасности человека. Поэтому выводя из уголовной 

юрисдикции нормы, охраняющие здоровье человека, нужно действовать 

осторожно. Так, достойна критики декриминализация Федеральным законом 

от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» неосторожного причинения вреда 

здоровью человека средней тяжести, сопряженного с утратой 

трудоспособности на одну треть. 

Но, несмотря на это, в УК РФ содержится множество составов 

преступлений, сходных с административными. Например, такие составы как 

– «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений» (ч. 1 ст. 138 УК РФ); «Отказ в 

предоставлении гражданину информации» (ст. 140 УК РФ); «Производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 

продукции (ст. 171.1) и множество других могут быть декриминализованы в 

административные правонарушения. Следовательно, критерием 

недопустимости перевода уголовных преступлений в административные 

правонарушения должно выступать причинение вреда жизни и здоровью 

человека. 

Вторым направлением гуманизации законодательства является 

смягчение наказаний, то есть назначение наказание альтернативного 

лишению свободы и не связанное с изоляцией осужденных от общества. 

Уголовный кодекс РФ содержит обширный список наказаний, что 

позволяет минимизировать наказания, связанные с изоляцией от общества, 

которые применяются только в том случае, если другой вид наказания 

невозможно применить в связи с характеристикой личности виновного, 

характером и степенью общественной опасности преступления, наличием 

рецидива. 

Значимым видом наказания, альтернативным лишению свободы, 

являются исправительные работы. Они предусматривались  в российских 
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Уголовных кодексах 1922, 1926, 1960, 1996 гг. Данный вид наказания может 

отбываться как по основному месту работы, так и по месту, определенному 

уголовно - исполнительной инспекцией совместно с муниципальными 

органами власти – для неработающих лиц. В условиях безработицы 

необходимо увеличить процент назначения данного вида наказания, как 

гуманного и соответствующего компенсационной цели наказания.  

Также альтернативой лишению свободы служат меры уголовно - 

правового характера, такие как – принудительные меры медицинского 

характера, конфискация имущества и судебные штрафы.  

Согласно ст. 104.1 УК РФ под конфискацией имущества следует 

понимать – принудительное безвозмездное изъятие имущества и обращение 

его в собственность государства на основании обвинительного приговора. 

Правовед Зацепин М.Н. подробно описывает данный уголовно – правовой 

институт [2]. Ранее конфискация имущества была отнесена к наказаниям, 

однако с 2003 года выведена из данного списка и признается теперь 

исключительно как принудительная мера уголовно – правового характера. 

Существует ряд различий между ранее существовавшей конфискацией – как 

уголовного наказания и ныне существующей меры уголовно – правового 

характера. Ранее конфискации подлежало любое имущество виновного, за 

исключением не подлежащего изъятию, теперь же в ст. 104.1 содержится 

исчерпывающий список. Также при уголовном наказании все 

конфискованное имущество обращается в пользу государства, после того как 

конфискация стала мерой уголовно – правового воздействия – в пользу 

государства и потерпевшего. 

В мерах уголовно – правового характера явно прослеживается принцип 

гуманизма. Данные меры позволяют сократить количество судимостей, так 

как сокращаются сроки давности, освободить виновных от отбытия 

наказания. 

Третье направление гуманизации уголовного законодательства 

заключается в существовании института освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренного главой 11 УК РФ.  

Согласно данной главе лицо освобождается от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), в случае 

примирения с потерпевшим (ст. 76.1 УК РФ), в случае возмещения ущерба в 

полном объеме (ст. 76.1УК РФ), данное положение касается некоторых 

составов преступлений в сфере экономической деятельности и в связи с 

истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ)[5]. 
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Особенной части УК РФ. К таким преступлениям, например, относятся 

государственная измена и захват заложников, также ряд других статей.  

Не совсем понятно последнее условие деятельного раскаяния – лицо 

перестало быть общественно опасным. Данное положение создает почву для 

правоприменительного субъективизма, а в крайних случаях и коррупции. 

Деятельное раскаяние не гарантирует несовершение нового преступления в 

будущем. Следовательно, логичнее было оставить два условия, а именно – 

явку с повинной и возмещение ущерба. 

Также вызывают вопросы условия освобождения за особо тяжкие 

преступления, ведь на практике они оказались более льготными. Например, 

при захвате заложника достаточно просто по требованию властей освободить 

его, если в данных действиях не содержится иного состава преступления.  

Необходимо отметить, что принцип гуманизма реализуется при 

определении вида исправительного учреждения. После назначения наказания 

в виде лишения свободы, на суд возлагается обязанность выборе 

исправительного учреждения, в котором осужденный должен отбывать 

наказание. Вид исправительного учреждения избирается с учетом степени 

общественной опасности совершенного деяния и обязательно учитывается 

исправительное воздействие на виновного. Согласно ст. 73 УИК РФ 

осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных 

учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживают 

или были осуждены. Юрист Дядюн К.В. считает, что данное положение 

свидетельствует о проявлении гуманизма, так как такое расположение 

исправительного учреждения поможет сохранить социальные связи 

осужденного, возможность посещения его родственниками, в порядке 

предоставления свиданий [3]. Но все же, несовершенство действующего 

уголовного законодательства допускает содержание в одном исправительном 

учреждении лиц, совершивших разные по степени тяжести преступления, а 

также впервые осужденных и рецидивистов. Это явно не способствует 

исправительному воздействию, и данная практика является несправедливой и 

негуманной по отношению к лицам, впервые совершившим преступление [4]. 

Принципу гуманизма также соответствует положение ст. 58 УК РФ: «К 

отбыванию наказания в колониях-поселениях приговариваются лица, ранее 

не отбывавшие лишение свободы, осужденные за преступления, 

совершенные по неосторожности, умышленные преступления небольшой и 

средней тяжести», так как в колониях – поселениях устанавливается 

льготный режим, также осужденным после отбытия 1/3 срока наказания 

разрешается проживать со своей семьей за пределами данного учреждения. 

Но необходимо помнить, что в колонии – поселения отбывают наказания 

осужденные, которые были переведены из колоний общего и строгого 

режима, а это в свою очередь может негативно сказаться на исправительном 

воздействии осужденных, впервые отбывающих лишение свободы.  

Но если было бы иначе, то нарушался бы принцип гуманизма. Ведь из 

колоний общего и строгого режима переводятся только положительно 
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характеризующиеся осужденные, которые добросовестно относятся к труду, 

не нарушают установленный режим отбывания наказания. Было бы жестоким 

оставить осужденного, вставшего на путь исправления в том же 

исправительном учреждении, которое ему было определено изначально.  

Данная ситуация объясняется лишь несовершенством уголовно – 

исполнительной системы, ведь поощряя одного, мы как бы забираем у 

другого, пусть даже в моральном плане, который играет все же огромную 

роль для исправления осужденного лица.  

Исходя из вышеизложенного необходимо: 

1) Декриминализовать некоторые составы уголовных деяний в 

административные правонарушения. Это необходимо для сокращения 

применения наказаний, связанных с изоляцией от общества. 

2)   Следует развивать институт деятельного раскаяния для достижения 

исправительных целей. В связи с этим необходимо регламентировать 

поощрения, наступающие при сотрудничестве с судом и следствием. 

3) Необходимо усовершенствовать систему исправительных 

учреждений.  В целях недопущения совместного содержания рецидивистов и 

лиц, впервые осужденных к лишению свободы. 
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Аннотация: в настоящее время приоритетным направлением уголовной политики 

России является сокращение объема использования наказаний в виде лишения свободы и 

более широкое применение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, к которым 

относится штраф. Он не требует для своего исполнения существенных затрат, а 

эффективность его применения зависит от состояния уголовно-правовых и уголовно-

исполнительных норм, регулирующих его назначение и исполнение, рассматриваемых в 

данной статье. 

Ключевые слова: штраф, уголовный кодекс, исполнение наказания в виде штраф. 

 

INTERRELATED PROBLEMS OF PURPOSE AND 

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE FORM OF A 

FINE 

 
Abstract: At present the priority direction of criminal policy of Russia is the reduction of 

the use of punishment in form of imprisonment and wider application of punishments not 

connected with isolation from society, which is fine. It does not require for its execution a 

significant cost, and its effectiveness depends on the state of the criminal law and penal rules 

governing its use and performance discussed in this article. 

Key words: fines, penal code, the execution of the penalty of a fine. 

 

Согласно ч. 3 ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

- УК РФ) суд обязан при назначении уголовного наказания в виде штрафа 

учитывать имущественное положение осужденного и его семьи, а также 

возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода. 

Очевидно, это законодательное предписание изначально направлено не на 

отрицание принципа равенства, а на гарантирование безусловности штрафа, 

его реальное исполнение. 

С 2003 г. судебная и уголовно-исполнительная системы 

сориентированы на широкое и последовательное применение штрафа. В 2009 

г. Министерство юстиции РФ, ссылаясь на поручение Президента 

Российской Федерации расширить возможности применения альтернативных 

наказаний, декларировало, что главным наказанием в системе 

альтернативных наказаний должен стать штраф. Курс на расширение сферы 

применения мер, не связанных с лишением свободы, включая штраф, 

подтвержден в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 г., утв. распоряжением Правительства РФ от 

14 октября 2010 г. № 1772. 

Ближайшая цель использования штрафа как основной альтернативы 

лишению свободы - разрешить кризисную ситуацию, сложившуюся в 

уголовно-исполнительной отечественной системе, разгрузив места лишения 

свободы и сократив расходы по исполнению наказаний. Главными задачами 

штрафа как меры, альтернативной условному осуждению, являются 

обеспечение правопорядка посредством необходимого, но не избыточного 

принуждения и снижение показателей рецидивной преступности [1, с. 16]. 

consultantplus://offline/ref=864BE2AB25630F14FD35CC34F46049F7EDB0321C76920BBDA4F7C07DE13632B42C6869819CQ6CFG
consultantplus://offline/ref=864BE2AB25630F14FD35CC34F46049F7EDB4331871990BBDA4F7C07DE13632B42C686985996602FCQ4C5G
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Однако согласно оценкам научных исследователей, названные задачи 

не выполняются. Наполнение санкций статей Особенной части УК РФ 

штрафом постоянно увеличивается (Федеральные законы от 8 декабря 2003 г. 

N 162-ФЗ, от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ, от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ, от 28 

июня 2013 г. N 134-ФЗ и др.), но эффективность этого наказания низкая. 

Представляется, что отрицательный результат связан главным образом с 

отсутствием рекомендаций о выборе адресатов штрафа (с учетом категорий 

преступлений, видов преступной деятельности, особенностей субъектов 

преступлений) и не разработанностью правил оценки имущественного 

положения осужденного для цели определения размера штрафа, а также 

объясняется тем, что не обеспечены ни надлежащая дисциплина исполнения 

приговоров, ни ответственность осужденных в случае уклонения от уплаты 

штрафа. По мнению экспертов, в целом положение дел в системе исполнения 

уголовных наказаний критическое, необходима реалистичная 

пенитенциарная политика государства, подкрепленная существенно 

обновленной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 г. [3, с.160]. 

Многие приговоры с назначением штрафа остаются неисполненными. 

Назначая наказание в виде штрафа, судьи основываются на данных о 

личности, включая имущественное положение подсудимого. Однако после 

постановления приговора обстоятельства могут измениться. Например, 

осужденный может быть уволен, может заболеть и утратить в связи с этим 

трудоспособность на длительное время, его семейное положение может 

перемениться, могут появиться новые обязанности по содержанию членов 

своей семьи и т.д. Учесть всевозможные варианты развития событий 

невозможно. Закон и не обязывает судью это делать. 

Другое обстоятельство, препятствующее исполнению судебных 

решений о штрафе, - несовершенство законодательных предписаний об этом 

виде наказания. Качество практики назначения и исполнения штрафа 

непосредственно связано с качеством закона. Поскольку подавляющая часть 

приговоров с назначенным штрафом остается без исполнения, возможен 

вывод, что в УК РФ необоснованно расширены пределы применения штрафа. 

Для обеспечения реального исполнения штрафа необходимо, во-

первых, обеспечить ответственность за злостное уклонение от уплаты 

штрафа, во- вторых, существенно повысить качество работы судебных 

приставов. 

Под злостным уклонением от уплаты штрафа следует понимать 

умышленное неисполнение осужденным обязанности по уплате штрафа либо 

части штрафа в установленные законом сроки при наличии у должника 

реальной возможности выполнить эту обязанность, либо намеренное 

создание препятствий для исполнения штрафа и связанный с этим отказ 

должника от трудоустройства [2, с. 212]. 

Повышению эффективности деятельности службы судебных приставов 

могут способствовать изменения и дополнения в уголовно-исполнительное и 
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исполнительное законодательство, направленные на установление 

ответственности должностных лиц службы за ненадлежащее выполнение 

обязанностей по приведению приговора в исполнение.  

Итак, необходимо системно совершенствовать уголовное, уголовно-

исполнительное и исполнительное законодательство, а также Концепцию 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

г. Пенитенциарная политика должна быть точной, правила назначения и 

исполнения наказаний следует дифференцировать с учетом категорий 

преступлений, видов преступной деятельности, составов преступлений, 

характеристик личности виновного. Основная особенность назначения и 

исполнения штрафа - последовательный учет общественной опасности 

совершенного преступления и реального финансового состояния, 

осужденного и его семьи.  
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THE PROBLEM OF THE DEFINITION OF "INTERNATIONAL 

CRIME" 

 
Аbstract: the article deals with theoretical aspects of the doctrinal and normative 

definition of the legal category of "international crime". 

Keywords: aggression, war crime, genocide, the Code of crimes against the peace and 

security of mankind, international criminal law, international crime, crime, crime against the 

peace and security of mankind, crimes against humanity, sign, Rome Statute of the International 

criminal court. 

. 

К началу XXI века на международном уровне был разработан довольно 

обширный пакет документов, направленных на противодействие наиболее 

опасным социальным проявлениям. Одним из примеров такой работы 

является появление концепции «международного преступления» для 

обозначения действий, противоправность и уголовная наказуемость которых 

признается всем мировым сообществом и направлена против основ 

современного миропорядка.   

Эта правовая категория является своеобразным симбиозом 

международного права и уголовного права, в связи с чем наблюдаются 

противоречия как в определении самого понятия «международное 

преступление», так и в перечне конкретных деяний, которые следует считать 

международными преступлениями. В частности, как синонимы 

«международного преступления» рассматриваются такие понятия как 

«преступления против мира и безопасности человечества», «преступления 

против человечности» и ряд других. 

В тоже время специалисты в сфере международного и уголовного 

права в целом не имеют принципиальных противоречий в плане 

необходимости существования категории «международное преступление» и 

основ его содержания. В частности, они сходятся в понимании повышенной 

общественной опасности международных преступлений, а также их 

«универсальности», то есть противоречии правопорядку всех или 

подавляющего большинства государств, независимо от их формы [1]. Более 

того, признание получает такая система правовых норм как международное 

уголовное право.  

Что же касается более конкретного выделения признаков 

международного права, то данный вопрос является дискуссионным. 

Так, П.С. Дагель называет следующие признаки международного 

преступления: 

- направленно не против отдельных лиц, а против народов; 

- подрывает основы мирного сосуществования и сотрудничества 

государств, мира и безопасности народов;  

- совершается официальными лицами или с ведома таких лиц от имени 

государства; 
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- ответственность за них установлена международным правом, в том 

числе, с параллельным установлением ответственности государств, от имени 

которых действует преступник [2]. 

Е.И. Грузинская приводит более широкий перечень признаков 

международных преступлений: 

- опора на международный договор, предполагающий запрет 

конкретного деяния; 

- особо опасный характер деяний; 

- специфический объект (прежде всего, ключевые принципы 

международного права,  основы международных отношений, жизненные 

интересы и благополучие народов);  

- наличие связи с политикой государства; 

- нарушение интересов не отдельного лица или даже отдельного 

государства, а интересов всех государств; 

- специфические санкций, включая возможность применения военной 

силы; 

- система гарантий противодействия и предотвращения будущих 

преступлений; 

- отсутствие конкретного субъекта обязательства по отказу от 

осуществления запрещаемых деяний; 

- отсутствие конкретного субъекта, обеспечивающего уголовное 

преследование или применение санкций (им может выступать практически 

любой член международного сообщества); 

- наличие санкций как юридических последствий совершения 

запрещенных деяний, а не только возникновения обязанности по 

возмещению ущерба.  

При этом она отмечает, что приведенные ею признаки, с одной 

стороны, представляют собой совокупность  положений как 

международного, так и уголовного права, а, с другой стороны, могут 

полемизировать или даже противоречить друг другу, поскольку отражают 

разные доктринальные концепции и нормативные установления [3].  

В тоже время следует отметить, что  ряд признаков не может быть 

использован для определения международных преступлений:  

- территориальный (преступление является экстерриториальным, то 

есть связано с территорией двух или более государств); 

- распространенность  (деяние запрещено уголовным правом двух или 

более государств); 

- договорной (существование международного соглашения о запрете 

деяния) [4]. 

Первый из данных признаков характеризует не международные 

преступления, а преступления международного характера [5].  

Вторым может быть охарактеризовано большинство преступлений, 

независимо от национальной привязки, поскольку существует широкий 

перечень деяний, запрещенных во всем мире или большинстве стран 
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(убийство, кража, изнасилование, государственная измена и т.д.). С другой 

стороны, в ряде стран существует уголовное наказание за получение 

вознаграждение за голосование на выборах определенным образом [6;7], но 

это делает соответствующее поведение международным преступлением.  

Третий признак сам по себе нельзя считать определяющим, поскольку 

международное сообщество принимает международные договоры, 

касающиеся как собственно международных преступлений, так и 

преступлений международного характера и даже «простых» преступлений, 

не относящихся ни к первой, ни ко второй группе.    

Некоторые авторы ограничиваются, по сути, описанием объекта 

уголовно-правовой охраны. Соответственно, под международным 

преступлением такими авторами понимаются, например:  

- наиболее опасные для человечества нарушения принципов и норм 

международного права, обеспечивающие мир, защиту личности и жизненно 

важных интересов международного сообщества [8];  

- наиболее тяжкие и опасные нарушения принципов и норм 

международного права, затрагивающие глобальные интересы человечества и 

представляющие угрозу международному миру и безопасности [9]. 

Дефиниция, предложенная другими авторами, предполагает сочетание 

описания объекта уголовно-правовой охраны с указанием на возможность 

субъектов международного права применять санкции, присущие уголовному 

праву. В таком случае под международными преступлениями понимаются 

особо опасные международные правонарушения, посягающие на 

общепризнанные принципы международного права и этим затрагивающие 

законные интересы всех государств, которые в связи с этим имеют право 

сами или через международные организации применять против нарушителя 

санкции, установленные международным правом [10].  

Е.В. Попаденко предлагает использовать категорию «преступление в 

международном уголовном праве», в которой довольно удачно объединяет 

большинство признаков международного преступления:  нарушающее 

международный правопорядок, виновно совершенное лицом деяние, 

противоправность которого и ответственность за которое установлены 

нормами международного уголовного права [11]. 

Особо следует отметить, что во многих определениях в качестве 

субъекта преступления понимается государство как публично-правовое 

образование, что противоречит доктрине российского уголовного права [12; 

18]. Так, в учебнике по международному праву под авторством Р.А. 

Каламкаряна и Ю.И. Мигачева содержится понятие международного 

преступления как международно-противоправного деяния, возникающего в 

результате нарушения именно государством обязательства, столь 

основополагающего для обеспечения жизненно важных интересов 

международного сообщества, что его нарушение рассматривается как 

преступление перед международным сообществом в целом. Но и такое 

определение нельзя признавать неправомерным, поскольку оно 
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сформулировано в контексте не уголовного, а международного права. По 

сути, оно повторяет определение, поддержанное Комиссией международного 

права ООН [13]. То есть в нем раскрываются международно-правовые 

аспекты данной категории.  

Также на настоящий момент не существует единого акта, содержащего 

перечень международных преступлений или даже их общепризнанного 

перечня. Попытки создания подобного международного соглашения 

предпринимались, но не имели существенного результата. В частности под 

эгидой ООН было разработано несколько проектов «Кодекса преступлений 

против мира и безопасности человечества». В них в качестве преступлений 

против мира и безопасности человечества были обозначены:  агрессия и 

угроза  агрессией; вмешательство в дела  другого  государства;  

колониальное  и другие формы господства;  геноцид и апартеид; 

систематическое  и  массовое  нарушение прав человека; военные 

преступления; наемничество;  международный  терроризм; незаконный  

оборот  наркотических  средств; серьезный  ущерб окружающей среде. 

Однако ни один из проектов не удалось согласовать [14].  

При обозначении международных преступлений нередко ссылаются на 

Римский статут Международного уголовного суда, который предполагает 

установление юрисдикции Международного уголовного суда в отношении  

«самых серьезных преступлений, вызывающих озабоченность всего 

международного сообщества». В частности речь идет о четырех  

преступлениях: геноциде, преступлениях против человечности; военных 

преступлениях и агрессии. 

Под геноцидом понимаются деяния, совершаемые с намерением 

уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 

этническую, расовую или религиозную группу как таковую, в том числе, 

убийство; причинение серьезных телесных повреждений или умственного 

расстройства; предумышленное создание таких жизненных условий, которые 

рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение; меры, 

рассчитанные на предотвращение деторождения;  насильственная передача 

детей. 

Под преступлениями против человечности понимаются деяния, 

которые сознательно совершаются в рамках широкомасштабного или 

систематического нападения на любых гражданских лиц, в том числе, 

убийство;  истребление;  порабощение;  депортация или насильственное 

перемещение населения; заключение в тюрьму или другое жестокое лишение 

физической свободы в нарушение основополагающих норм международного 

права; пытки; изнасилование, обращение в сексуальное рабство, 

принуждение к проституции, принудительная беременность, принудительная 

стерилизация или любые другие формы сексуального насилия сопоставимой 

тяжести; преследование любой идентифицируемой группы или общности по 

политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, 

религиозным, гендерным или другим мотивам, которые повсеместно 
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признаны недопустимыми согласно международному праву; насильственное 

исчезновение людей; преступление апартеида; другие бесчеловечные деяния 

аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении 

сильных страданий или серьезных телесных повреждений или серьезного 

ущерба психическому или физическому здоровью. 

Суд обладает юрисдикцией в отношении военных преступлений, в 

частности, когда они совершены в рамках плана или политики или при 

крупномасштабном совершении таких преступлений. 

Что же касается преступной агрессии, то государства не смогли 

согласовать определение данной категории, в связи с чем, юрисдикция 

Международного уголовного суда в данной сфере носит дискуссионный 

характер.  В тоже время следует учитывать, что общепризнанное 

определение агрессии содержится в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

3314 (XXIX) «Определение агрессии» от 14 декабря 1974 года: применение 

вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной 

неприкосновенности или политической независимости другого государства, 

или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации 

Объединенных Наций.  

Как известно, Российская Федерация подписала Римский статут 

Международного уголовного суда, принятый Дипломатической 

конференцией полномочных представителей под эгидой ООН в г. Риме 17 

июля 1998 г., 13 сентября 2000 г., но не ратифицировало его. А  

Распоряжением Президента РФ от 16 ноября 2016 № 361-рп «О намерении 

Российской Федерации не стать участником Римского статута 

Международного уголовного суда» было объявлено намерение Российской 

Федерации не становиться участником данного договора. Однако отказ был 

связан с сомнением в эффективности Международного уголовного суда, а не 

с отказом в целесообразности преследования предусмотренных им деяний.  

При этом, как справедливо отмечает С. В. Черниченко, попытка 

сформулировать исчерпывающий перечень международных преступлений, 

возможно, и нецелесообразна, так как развитие, как уголовного, так и 

международного права предполагает постоянное изменение данного списка 

[15]. В частности, Российская Федерация самостоятельно или как 

правопреемница СССР уже является участницей более 50 международных 

соглашений, направленных на противодействие отдельным видам 

опаснейших преступных проявлений. Среди таких преступлений можно 

назвать агрессию (в контексте международного права), апартеид, геноцид, 

захват заложников, коррупцию, наемничество, незаконный оборот 

наркотиков, «отмывание» денежных средств, пиратство, похищение людей и 

торговлю людьми, сепаратизм, терроризм, экоцид, экстремизм и т.д. [16; 19; 

20; 21; 22; 23; 24; 25; 26] Но и столь обширный список нельзя считать 

исчерпывающим. Например, широко обсуждается введение ответственности 

за «киберпреступления» [17]. 
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В настоящее время Уголовный кодекс РФ содержит главу 34 

«Преступления против мира и безопасности человечества», 

предусматривающую ответственность за следующие деяния:   

- планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 

войны;  

- публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; 

- реабилитация нацизма;  

- разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт 

оружия массового поражения;  

- применение запрещенных средств и методов ведения войны; 

- геноцид; 

- экоцид; 

- наемничество; 

- нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой; 

- акт международного терроризма.  

Таким образом, ни попытка формулирования определения 

международного преступления, ни усилия по выявлению его признаков, ни  

стремление согласовать перечень деяний, которые следует считать  

международными преступлениями, не привели к однозначному 

положительному результату. Приведенные примеры демонстрируют, 

насколько отличается понимание дефиниции «международного 

преступления» различными специалистами. Поэтому данный вопрос остается 

предметом дальнейших исследований.  
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Контрольная функция является основополагающей функций 

современного государства так же как законодательная, исполнительная и 

судебная. Существование государства на любом этапе исторического 

развития немыслимо без существования такого рода функций, которые, по 

сути, являются его признаком. Объективная потребность в контроле 

наглядно доказана историей государств, всех типов и форм, при этом явно 

прослеживается прямая зависимость стабильности власти от действенности и 

эффективности государственного контроля. 

Наряду с контролем в юридической литературе выделяется функция 

надзора, которая имеет тесную связь с контролем, но не тождественна ему. В 

свою очередь, образуя определенную систему, контроль и надзор являются 

своеобразным необходимым импульсом для происходящих в государстве 

преобразований, оказывают благоприятное воздействие на формирование 

правового государства и развитие гражданского общества [1]. 
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Оба понятия общеизвестны и применяются как в теории, так и на 

практике. Однако до сих пор так и не выявлены четких критериев их 

разграничения.  

Так, например, в Кодексе Российской Федерации «Об 

административных правонарушениях», в Федеральном законе от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», упомянутые выше способы не 

дифференцируются и применяются как равнозначные, причем ни сущность, 

ни содержание также не раскрываются.  

Главной особенностью контрольно-надзорной деятельности 

государственных органов является ее прямая связь с содержанием и 

социальным назначением государства. Она направлена на разрешение 

возникающих вопросов и стоящих перед ней задач, исключительно в 

интересах достижения государственных целей, которые в связи со 

стремительным развитием общества постоянно видоизменяются. В 

контрольно-надзорной деятельности государства его сущность находит свое 

явное выражение. 

По сути административно-правовое регулирование является своего 

рода правовым способом целенаправленного управленческого воздействия 

на субъекты. Помимо всего прочего, это влияние предполагает подчинение 

воли управляемых единой управляющей воле. Следовательно, объектом 

административно-правовое регулирование являются общественные 

отношения, в которых стороны фактически неравны и находятся в 

подчинении: объект управления подчинен субъекту управления. 

На протяжении многих лет в научной литературе пытаются выявить 

юридическую природу и социальную сущность контрольно-надзорной 

деятельности. Так многие ученые отмечают, что понятие «контроль» своими 

корнями упирается в старо-французский язык, и обозначает «встречную 

вторичную запись с целью проверки первой». Понимание сущности контроля 

и сегодня соотносится с его происхождением и сводится к наблюдению над 

чем-либо с целью диагностики и гарантирования законности и 

обоснованности тех совершаемых действий в различных сферах 

деятельности подконтрольного объекта 

В большой советской энциклопедии под контролем понимается: 

«франц. controle, от contrerole – список, ведущийся в двух экземплярах – 

проверка чего-либо, например, выполнения законов, планов, решений». В 

различных словарях русского языка содержится неоднозначное понимание 

данного понятия: «наблюдение с целью проверки; проверка; учреждение, 

проверяющее чью-либо деятельность; контролеры». 

Однако указанные выше определения не позволяют в полной мере 

раскрыть сущность данной функции. Так заслуженный юрист РФ Л.П. 

Елизарьева, говорит о том, что «социальная ценность контроля не 

ограничивается сбором данных. Его главная задача состоит в выявлении 
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результатов воздействия субъекта на объект, допущенных отклонений от 

заданного режима, причин этих отклонений и, главное, определение путей 

преодоления имеющихся препятствий для эффективного функционирования 

всей системы» [2]. 

Важность контрольно-надзорной деятельности как составляющей 

государственного управления, ее роль в гарантии деятельности политической 

системы, указывает на необходимость раскрытия ее сущности. В 

юридической литературе высказываются предположения, что «сущность 

контроля состоит в закреплении соразмерности целей принимаемых решений 

действиям, совершаемым для достижения целей, и достигнутым 

результатам». Многие авторы основной целью контроля видят в создании 

таких условий, при которых можно будет проследить, насколько 

предпринятые изменения объекта соотносятся с запланированным 

состоянием данного объекта. 

По мнению доктора юридических наук В.М. Горшенева, «при 

осуществлении контроля возможно недопущение отклонений деятельности 

субъекта управления от указанной программы управления, а в случае 

обнаружения отклонений – приведение системы управления, в 

первоначальное состояние, используя разнообразные социальные 

стимуляторы. Профессор А.И. Сушинский, занимающийся изучением 

проблемы теоретико-методологической основы контроля в сфере публичной 

власти, в своих трудах пишет о том, что «сущность контроля состоит в 

совершении действий субъектами управления, основанных на волевых 

началах, относительно установления, изменения или заданного состояния 

общественных отношений» [3].  

Наиболее полно по данному вопросу высказывается правовед В.П. 

Беляев, «сущность деятельности по осуществлению контроля состоит в том, 

что органы и лица, уполномоченные осуществлять контроль, используют 

организационно-правовые способы и средства, установленные в их 

компетенции, для выяснения соответствия деятельности контролируемых 

объектов поставленным перед ними задачам, закрепленным в нормативно-

правовых предписаниях; проводят анализ результатов воздействия 

управляющих субъектов на управляемые объекты, отклонения от 

установленных параметров и его степень; рассматривают возможность 

принятия мер по их недопущению и привлечению виновных к различным 

видам ответственности». Сформулированные им позиции позволяют выявить 

правовую природу контрольно-надзорной деятельности и сформировать 

наиболее обширное представление о данном явлении [4]. 

На протяжении длительного времени ученые не могли прийти к 

единому мнению относительно терминологического разграничения 

административного надзора от контроля. Так, заместитель председателя 

правительства Свердловской области С.М. Зырянов говорит о том, что 

«административный надзор следует рассматривать как самостоятельную 

функцию органов исполнительной власти, как специальный вид контроля в 
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наибольшей степени соответствующий рыночному укладу, «суженный 

контроль», в ходе которого оценивается исключительно законность 

поведения неподчиненных надзорным органам граждан и организаций». 

Наибольших успехов в разграничении понятий административного 

«контроля» и «надзора» добился профессор А.В. Мартынов. В его работе 

были впервые сформулированы главные различия. По его мнению, 

«административный надзор представляет собой особую форму публичного 

управления, которая имеет своей целью профилактику, предупреждение и 

пресечение правонарушений, выявления и ликвидации угроз безопасности 

обществу и государству, защиты и охраны конституционных прав и свобод 

граждан, обеспечения законных интересов организаций, противодействия 

противоправному поведению, реализации правовых норм с целью решения 

задач управления, проводимую в пределах соответствующих 

административно-надзорных производств с учетом установленных в законе 

административных процедур». В свою очередь, административный контроль 

– общая форма реализации исполнительной власти (публичного управления), 

соотносящаяся с проверкой осуществления ранее принятых решений, указов, 

предписаний, с целью повышения эффективности деятельности 

подконтрольных субъектов – государственных органов исполнительной 

власти, государственных организаций и их должностных лиц» [5]. 

Как видно из данных выше определений контроль и надзор тесным 

образом соотносятся друг с другом, в результате чего можно выявить их 

схожие признаки. Так и в контроле, и в надзоре отсутствует организационная 

подчиненность; данные функции базируются на НПА, в которых 

сосредоточены определенные требования, стандарты; их субъекты наделены 

правом применять меры принуждения.  

Проведя сравнительный анализ данных функций, можно сделать 

вывод, о том, что административный контроль — это более широкое 

понятие, нежели надзор. Он обладает своими особыми признаками и наделен 

более широкими полномочиями, в отличие от надзорных органов. 

Основной отличительной чертой административного контроля является 

то, что он распространяет свое действие внутри самой административной 

системы. Так руководители административного аппарата должны проверять 

работу подчиненных на предмет законности, справедливости, разумности и 

эффективности. Субъекты контрольных органов наделены такими правами 

как: отдавать приказы, распоряжения, предписания, изменять или отменять 

решения, принятые подчиненными.  

В системе органов государственной власти была сформирована особая 

система надзора вышестоящих органов власти за работой нижестоящих. Так, 

органы власти субъектов Федерации, подвергаются надзору со стороны 

федеральных органов власти, а последние в свою очередь проверяют и 

контролируют деятельность муниципальных органов. 

Определенной спецификой также обладают и органы 

административного надзора, они наделены такими правами как: оформление 
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и выдача гражданам и юридическим лицам разрешений, лицензий, и других 

документов, на основании которых реализуются их субъективные права в той 

или иной отрасли государственного управления. 

В нормативных актах, действующих на сегодняшний момент, 

закреплены следующие полномочия надзорных органов: 1) Полномочия по 

предупреждению правонарушений. 2) Полномочия по пресечению 

правонарушений. 3) Полномочия по привлечению к ответственности 

виновных лиц. 4) Полномочия по нормотворчеству [6]. 

Первая группа полномочий позволяет таким органам требовать 

устранения правонарушений, выявления причин и условий их совершения, а 

также принимать меры по предотвращению всякого рода правонарушений. 

Органы административного надзора, выполняя деятельность по 

предотвращению правонарушений, обладают такими правами, как: посещать 

объекты надзора и осуществлять на них проверки, запрашивать материалы, 

сведения, справки, объяснения; заслушивать руководителей поднадзорных 

объектов; выдавать разрешение на производство отдельных работ, а также 

разнообразные заключения. 

Также органы административного надзора, в целях профилактики 

правонарушений, проводят методическое руководство поднадзорных 

объектов, организуют ее, выполняют мероприятия по ее совершенствованию. 

Следующую группу образуют полномочия по предупреждению 

правонарушений, которые применяются для того, чтобы принудительным 

путем остановить правонарушения, предотвратить либо сократить объем их 

совершения. Данные полномочия используются в случае обнаружения 

начавшегося либо длящегося правонарушения и выражаются в применении 

мер административного пресечения к правонарушителям, в принудительном 

прекращении противоправных действий. 

Данные полномочия наделяют административно-надзорные органы, 

такими правами как: отдавать приказы о приостановлении работ, в случае 

если будут обнаружены нарушение определенных норм. Такие указания 

являются обязательными и должны немедленно быть исполнены. В   

экстренных случаях, связанных с угрозой жизни людей, такие органы имеют 

право самостоятельно остановить такие работы. Для этого они выносят 

определенное постановление, позволяющее им на законных основаниях 

приостанавливать полностью или частично работу предприятий (отдельных 

производств), производственных участков, эксплуатацию зданий, 

сооружений, помещений. 

Осуществляя свои полномочия по предупреждению и пресечению 

правонарушений, такие органы обязаны разрабатывать и направлять в адрес 

объектов надзора предписания по устранении нарушений, причин и условий 

их совершения, которые должны быть исполнены не позднее установленных 

в таком документе сроков. 

Почти все органы административного надзора обладают правами по 

привлечению виновных лиц к административной ответственности. Так в их 



 

43 

 

компетенцию входит: возбуждение и рассмотрение дела об 

административных правонарушениях, назначение административного 

наказания. Список органов, наделенных такими полномочиями, указан в гл. 

23 КоАП, в которой также определяется подведомственность дел каждого из 

них. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Административный надзор является обособленным видом 

государственной деятельности по обеспечению законности и дисциплины в 

процессе реализации исполнительной власти. 

Административный надзор можно считать разновидностью контроля. 

Его суть сводится к властному наблюдению (исследованию, анализу) за 

исполнением юридическими и физическими лицами законодательства и 

установленных на его основе разного рода правил, проверке за их 

соблюдением, а также в применении в пределах полномочий различных 

санкций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ФАКТА СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Аннотация: в данной статье анализируются современные возможности 

подтверждения совершения мошенничества в сфере кредитования, путем сбора 

вещественных доказательств с технических средств связи. Описаны современные 

возможности сбора информации в ходе доследственной проверки и на стадии 

возбуждения уголовного дела. Обозначен порядок сбора вещественных доказательств, при 

выявлении факта совершения мошенничества в сфере кредитования спустя несколько лет 

с момента совершения преступного деяния; лицом, с использованием своего служебного 

положения; при выявлении преступления на стадии покушения. Рассмотрены новые 

возможности правоохранительных органов по изъятию информации с технических 

средств, которые введены Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ[1].  

Ключевые слова: мошенничество; кредит; кредитная организация; сфера 

кредитования; вещественные доказательства; снятие информации с технического канала 

связи; оперативно-розыскные мероприятия. 

 

MODERN OPPORTUNITIES OF OBTAINING EVIDENTIARY 

INFORMATION TO ESTABLISH THE FACT OF FRAUD IN LENDING 
 

Abstract: this article examines the modern possibilities of the confirmation of fraud in 

lending, by collecting physical evidence from the technical means of communication. Describes 

the current capabilities of information gathering during the preliminary investigation and at the 

stage of initiation of criminal proceedings. The indicated collection of physical evidence, if there 

is any evidence of fraud in lending after a few years since the Commission of the criminal act; 

the person with use of his official position; if the detection of a crime at an attempt stage. 

Discusses the new capabilities of law enforcement agencies to seize information from technical 

means, which are introduced by Federal law dated July 6, 2016 No. 374-FZ.  

Key words: fraud; credit; credit institution; lending; physical evidence; collection of 

information from technical channels of communication; operational-search activities. 

 

В современном мире быстрыми темпами разрабатываются технические 

средства, в том числе и средства связи. В обеспечение потребностей 

общества выпускаются новые модели мобильных устройств, 

обеспечивающих взаимодействие людей на расстоянии. Помимо обмена 

данными технические средства связи становятся предметами роскоши и 

модных тенденций. Как правило, человек успешный в бизнесе или 

предпринимательской деятельности, а так же и мошенники, которые 

вуалируют свои противоправные действия под успешную 

предпринимательскую деятельность, пользуется техническими средствами 

связи с современными программами, обеспечивающими обмен данных. 
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Соответственно, они стараются выглядеть современно и пользоваться 

надёжной качественной техникой. 

Специальными службами внедряются новые программы, благодаря 

которым становится возможным бесплатное общение и пересылка 

информации, да ещё и по защищённому каналу связи. Делается это для 

обеспечения тотального контроля над людьми, поскольку вся информация, 

переданная через интернет, остается доступной для специальных служб. 

Такие программы как Skype, WhatsApp, Viber завоевали внимание людей из 

разных слоев населения, которые на добровольной, безвозмездной основе 

устанавливают их в своих современных гаджетах, так как с помощью этих 

программ обмен данными существенно облегчается, да еще и происходит без 

оплаты услуги. Со временем мы придем к тому, что не сможем нормально 

осуществлять свою жизнедеятельность без современной техники, так как 

необходимо: записаться к врачу, сдать показания счетчиков воды, 

электроэнергии, посмотреть электронный дневник ребенка, отследить 

передвижение автомобиля по спутнику (на случай угона), посмотреть, что 

зафиксировали видеокамеры на даче и т.п. Облегчая себе жизнь активным 

использованием Интернета, современное общество облегчает сбор данных на 

себя и членов своей семьи, и никакая перепись населения не сравнится с 

современными компьютерными и мобильными техническими средствами 

связи. 

Анализ статистических данных показывает, что количество 

совершаемых мошенничеств растет, а уровень их раскрываемости падает. 

Так, за 6 месяцев 2016 г. было зарегистрировано на 19,1 % 

мошенничеств больше, чем за аналогичный период 2015 г., а раскрыто на 

10,1 % меньше [2].  Связано это с тем, что лица, совершающие 

мошенничество в сфере кредитования, имеют, как правило, специальные 

знания в финансово-кредитной сфере, на основе которых разрабатывают 

план совершения противоправного деяния, в реализации которого участвуют 

несколько лиц: организатор, пособник и исполнитель. В процессе 

расследования большинства уголовных дел организатор и пособник остаются 

не выявленными. В качестве исполнителя – заемщика организатором 

подбирается лицо, неосведомленное о тонкостях кредитных отношений, не 

понимающее степени своей ответственности перед банком или кредитной 

организацией и наивно полагающее, что возмещение причиненного банку 

ущерба его не коснется. Привлечение такого лица к уголовной 

ответственности происходит обычно спустя несколько лет с момента 

совершения преступления, когда найти лиц, способствующих совершению 

преступления, представляется затруднительным. 

Огромное влияние на снижение уровня раскрытия преступлений, 

оказывает подрыв статуса сотрудника полиции. Его уровень жизни, за 

последнее десятилетие значительно ухудшился сравнительно с 

большинством чиновников. За последние годы существенно снизилась 

поощрительная составляющая (начиная от отсутствия денежных поощрений, 
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заканчивая отсутствием возможности досрочного получения очередного 

звания), что приводит к дефициту кадрового подбора для прохождения 

службы, отсутствию желания работать у опытных сотрудников и предавать 

опыт новым сотрудникам. Из-за большого потока документооборота 

рассмотрение заявлений становится практически формальным. По делам, 

связанным с кредитным мошенничеством, сотрудники ОЭБиПК, собрав 

проверочный материал, достаточный для возбуждения уголовного дела, 

первоначально предлагают задолжнику урегулировать отношения с банком и 

в случае погашения задолженности перед банком, данный материал так и не 

доходит до следственных органов. Итог – все довольны результатом, только 

состав этого преступления относится к уголовным делам публичного 

обвинения, и прекращение уголовного преследования на основании 

примирения сторон не наступает. Действия сотрудника осуществляющего 

дознание можно квалифицировать как злоупотребление должностными 

полномочиями [3]. 

Одним из современных способов сбора доказательственной 

информации по делам экономической направленности, в том числе и 

мошенничестве в сфере кредитования является получение информации с 

технических каналов связи. Данный способ в последнее время получил 

широкое распространение в связи с развитием мобильной связи и глобальной 

сети интернет.  

Несмотря на то, что в настоящее время отсутствует нормативное 

определение понятия технический канал связи, очевидно, что под этим 

понятием понимают «радио- и радиорелейные каналы, факсимильные 

каналы, каналы космической связи, каналы сотовой связи, каналы, 

предназначенные для передачи коротких текстовых и мультимедийных 

сообщений, локальные вычислительные сети, включая и территориально 

распределенные, глобальную сеть Интернет со всеми ее возможностями по 

передаче данных с различными протоколами и методами сжатия 

информации»[4]. 

Предлагаем рассмотреть современные технические возможности сбора 

доказательственной информации, на этапе выявления мошенничества в сфере 

кредитования и при его расследовании, на примере оформления кредитного 

договора с предоставлением заведомо ложных и недостоверных сведений для 

приобретения автомобиля с целью его последующей продажи, условно 

называемый - автокредит. 

В рамках доследственной проверки.  

Первая ситуация. При поступлении информации от представителя 

потенциального потерпевшего – из службы безопасности кредитной 

организации, о возможных неправомерных действиях кредитного эксперта, 

когда оснований для возбуждения уголовного дела не достаточно, отработка 

данной информации поручается сотрудникам ОЭБиПК. 

Оперуполномоченные ОЭБиПК в рамках проверки материалов могут 

установить наблюдение за сотрудником, в том числе и с привлечением сил и 
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средств службы безопасности кредитной организации, а именно: 

использование камер видеорегистрации, звукорегистрации, а так же путем 

проведения оперативного мероприятия по снятию информации с 

технических каналов связи. Благодаря такой оперативной разработке шансы 

установить сговор или организацию преступной деятельности, направленную 

на совершение противоправного деяния увеличиваются. К примеру, по 

техническим средствам связи заемщика или кредитного эксперта, который 

может состоять в преступном сговоре, возможно установить лиц, которые 

оказывали пособничество, которое выражалось в подделке документов, 

доставке лица к месту совершения преступления, либо инструктаже о 

порядке его действий и т.п. Реализация материалов оперативной разработки 

проводится в момент завладения денежными средствами кредитной 

организации (в зависимости от вида и целей кредита). В материале, 

передаваемом сотрудниками ОЭБиПК следователю для возбуждения 

уголовного дела, должен находиться рапорт о проведении оперативно-

розыскного мероприятия с приложением полученной информации, а также 

указанием ее источника и его местонахождения – сотовые телефоны 

участников группы, компьютеры и т.д. 

Вторая ситуация. В случае выявления факта мошенничества на стадии 

покушения, а именно – выявление сотрудниками кредитной организации 

признаков подделки документов (переклейка фото, поддельная печать и т.п.), 

которые предоставил потенциальный заемщик при заполнении заявления-

анкеты. Сотрудник кредитной организации отправляет информацию  

сотрудниками службы безопасности, а последние вызывают сотрудников 

полиции. Кредитный эксперт, не подавая вида, что выявил признаки 

подделки документа, продолжает заполнять анкету с заемщиком и 

растягивает время до приезда следственно-оперативной группы. 

 Следователь, как руководитель следственно-оперативной группы, 

прибыв на место совершения преступления, распределяет обязанности 

группы: оперативным сотрудникам поручает установление очевидцев, поиск 

понятых и проведение личного обыска заемщика с последующим изъятием у 

него предметов (в том числе – телефон) и документов (документы с 

признаками фальсификации, и оригиналы удостоверяющие личность, 

кредитные карты и т.п.), имеющих доказательственное значение. 

Задержанному заемщику, предлагается добровольно выдать находящиеся при 

нем документы и предметы, в случае отказа добровольной выдачи предметов 
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расследуемого уголовного дела и упаковывает их, кто производит 

видеофиксацию мероприятия, при необходимости, кто изымает видеозапись 

с камер видеонаблюдения организации. 

5. Задержание подозреваемого, в зависимости от ситуации, может 

производиться не только на рабочем месте подозреваемых лиц, но и к 

примеру на встрече с другими участниками преступления, главное в момент 

задержания провести их личный обыск и изъять предметы и документы, для 

пресечения попыток их уничтожения или частичного удаления информации 

на них. 

6.  Следователь дает письменное поручение сотрудникам ОЭБиПК, 

в некоторых случаях с участием специалиста, на осмотр изъятой техники, в 

том числе и телефонов подозреваемых, для обеспечения сохранности 

содержащейся в них информации. В первую очередь, если при 

подозреваемом находился телефон, необходимо  приступить к его осмотру, 

что бы исключить его полную разрядку, потерю информации или истечения 

срока хранения информации находящейся на нем. Данное действие 

желательно провести с участием специалиста, который поможет получить и 

сохранить информацию о телефонных звонках или сообщениях, которые 

могут свидетельствовать об умысле на совершение хищения и заранее 

спланированном обмане. В ходе осмотра данного вещественного 

доказательства помимо звонков и сообщений просматриваются фото с 

телефонными номерами и адресами, программы с письменными заметками, а 

так же приложения Skype, WhatsApp, Viber, одноклассники, ВКонтакте, вся 

информация, имеющая доказательственное значение скачивается из этих 

приложений и сохраняется на отдельный диск, который хранится при 

материалах уголовного дела. При осмотре мобильного телефона, возможно, 

получить информацию о банковской карте которой пользовалось лицо 

(места, в которых расплачивалось картой, услуги каких коммунальных услуг 

оплачивало), тем самым определить район проживания и его 

жизнедеятельности; анализируя его переписки - определить круг общения, 

родственные связи; определить характер и материальное состояние при 

оценке технического средства и анализе информации содержащейся на нем. 

Информация, представляющая особый интерес фиксируется как скриншот, 

распечатывается и хранится в деле. Осмотренный телефон упаковывается, 

опечатывается лентой с оттисками печати подразделения и подписями 

участвующих лиц и приобщается к материалам уголовного дела как 

вещественное доказательство.  

7. Следователь разъясняет права подозреваемого и проводит его 

допрос, начиная с предварительной стадии, в ходе которой устанавливается 

личность подозреваемого. Затем следует стадия свободного рассказа по 

обстоятельствам дела, затем к моменту вопросно-ответной стадии 

желательно получить результаты осмотра изъятых в момент задержания 

предметов и документов, для получения пояснений по выявленной 

информации, оканчивается допрос процессуальным оформлением.  
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8. Изъятие образцов почерка и подписи подозреваемого, для 

проведения почерковедческой экспертизы на установление личности 

подписавшей и заполнившей документы при оформлении кредитного 

договора. 

9. В отношении подозреваемого избирается мера пресечения, в 

зависимости от личности подозреваемого. Это могут быть и подписка о 

невыезде и домашний арест, заключение под стражу по таким делам 

применяется в кране редких случаях (к примеру, в случае если 

подозреваемый - заемщик кредита, не имеет постоянной регистрации или 

зарегистрирован далеко от места совершенного преступления, не имеет 

семьи, или имеет гражданство другого государства).  

10. Допросы свидетелей по обстоятельствам дела, в том числе и лиц, 

по документам которых оформлены кредиты, изъятие их образцов почерка и 

подписи. 

11. Изъятые документы у подозреваемого, свидетелей из банка или 

кредитной организации направляются на экспертизы для установления 

подлинности, а так же для сравнения почерка и подписей и установления их 

принадлежности. 

12. В разумные сроки, осмотренные и упакованные технические 

средства, следователь отправляет на компьютерные экспертизы. В ходе 

проведения экспертизы по изъятому телефону, с помощью специальной 

аппаратуры и современных программ восстанавливается вся информация, 

даже ранее удаленная. Восстановленную информацию переносят на 

электронный носитель, который хранится в материалах уголовного дела. 

После проведения экспертизы, осмотренное техническое средство иногда 

неосмотрительно возвращается следователями по принадлежности, однако 

такое действие является ошибочным. В ходе судебного разбирательства, 

сторона обвинения может затребовать проведения экспертизы, 

устанавливающей подлинность информации переписанной с технического 

средства или уточнения интерпретации его сообщений или записей. В этом 

случае информация, переписанная на иной электронный носитель, будет 

являться копией и не может быть представлена как доказательство. Поэтому 

следует обратить внимание, что телефон будет являться основным 

вещественным доказательством, которое должно храниться в камере 

хранения вещественных доказательств, и выдано оно может быть только по 

решению суда, как правило, оно выносится вместе с приговором суда.  

13. На основании собранной информации, после проведения 

экспертиз, возможно получение информации об абонентах, которые 

принимали участие в реализации преступного умысла обвиняемого 

(изготавливали поддельные документы, осуществляли сопровождение лица к 

кредитной организации, объясняли порядок действий заемщика, приносили 

оригиналы документов, по которым третье лицо оформляло кредит и т.п.). В 

отношении них следователь поручает проведение оперативно-розыскных 
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мероприятий, в том числе наблюдение и прослушивание телефонных 

переговоров. 

В случае второй и третьей ситуаций последовательность действий по 

сбору доказательственной информации несколько меняется. Связано это с 

тем, что никакой оперативной разработки не проводилось, вся информация 

собрана в момент задержания лица на месте преступления, видеозаписи 

изымаются в ходе осмотра места преступления, о чем указывается в 

протоколе осмотра. Кредитный эксперт в данной ситуации выходит из круга 

подозреваемых лиц, однако провести осмотр его телефона с его согласия и в 

присутствии понятых было бы не лишним, для подтверждения отсутствия  у 

него преступного умысла. 

Усложняется процесс получения информации о соучастниках, так как о 

задержании им становится известно сразу, от соучастника-наблюдателя, 

который ждет поблизости заемщика, который передаст документы и ключи 

на автомобиль, для последующей перепродажи его. Обычно соучастники 

избавляются в кратчайший срок от технических средств связи, посредством 

которых связывались с подозреваемым. Поэтому информация об абонентах, 

полученная в ходе осмотра телефона подозреваемого и уж тем более после 

проведения экспертизы становится не актуальной, так как сим карты 

выброшены, телефоны либо проданы, либо утилизированы. Тут следователю 

сможет помочь детализация звонков, запрошенная у оператора мобильной 

связи, которой пользовался задержанный. Детализация звонков представляет 

собой список всех операций (звонки, SMS сообщения и другие, включая 

подробный перечень звонков с указанием месторасположения абонента в 

пределах соты), произведенных за конкретный промежуток времени. Это 

поможет  ограничить круг подозреваемых, вычислить абонентов, с которыми 

связывался задержанный, от кого получал сообщения, районы проживания 

или частого местонахождения лиц, которые созванивались с ним.  

В ходе повторного допроса подозреваемый 
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объявлению (срочные деньги, кредит без посредников и т.п.), 

устанавливается где это объявление прочитал, если в интернете, то возможно 

установить с какого  IP-адреса объявление опубликовано, если в газете, 

следователь направляет в газету запрос, на установление контактов лица, 

которое подало объявление, дату публикации и время. Вся полученная 

информация анализируется и обобщается, в результате процесс выявления 

причастных к преступлению лиц хоть и сложен, но возможен.  

Необходимо учитывать, что лица, которые идут на совершение данного 

преступления, заранее подготовлены к нему, и, как правило, данное 

преступление имеет несколько субъектов преступления, но факт задержания 

на стадии покушения, практически лишает правоохранительные органы 

возможности установить всю преступную группу. Решением данной 

проблемы на законодательном уровне является Закон Яровой (или пакет 

Яровой[5]). В него входят два законопроекта, имеющих 

"антитеррористическую направленность"[1]. Законы приняты в России в 

июле 2016 года, в СМИ и общественных дискуссиях закон называют именем 

одного из его авторов – Ирины Яровой.  

Поправки, вносимые в федеральное законодательство, условно 

подразделить можно на четыре части: 

- расширение полномочий правоохранительных органов; 

- новые требования к операторам связи и интернет-проектам; 

- новые требования к перевозчикам-экспедиторам и операторам 

почтовой связи; 

- усиление регулирования религиозно-миссионерской деятельности. 

В частности предлагается операторам связи обеспечить хранение на 

территории Российской Федерации в течение трех лет информацию о фактах 

передачи голосовой информации, текстовых сообщений, звуков, видео и 

иных

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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непосредственного исполнителя преступления, но и получать информацию о 

взаимодействии всей преступной группы. 

Основные способы изъятия доказательственной информации с 

технических средств связи: 

Во-первых, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия - 

снятия информации с технических каналов связи, с последующим 

приобщением к материалам проверки в печатном виде и в электронном виде. 

Во-вторых, изъятые технические средства связи в рамках 

возбужденного уголовного дела, осматриваются первоначально следователем 

или оперативным сотрудником по поручению следователя, иногда с участием 

специалиста. Осмотр проводится незамедлительно, чтоб не допустить 

повреждения носителя информации или потери информации с него, после 

чего информация имеющая значение для расследуемого преступления, 

приобщается в качестве вещественных доказательств к материалам 

уголовного дела[8; 9; 10; 11]. 

В-третьих, изъятые технические средства связи направляются для 

проведения компьютерной экспертизы, где с помощью специальных 

программ находящихся в ведении экспертов удается получить информацию, 

даже если она была удалена до момента осмотра средства связи. 

В-четвертых, законодательные органы власти, путем введения 

поправок в законодательство Российской Федерации расширяет полномочия 

правоохранительных органов в области сбора информации с технических 

средств связи, что в последующем упростит сбор вещественных 

доказательств с технических средств связи, даже при его отсутствии у 

представителей органов исполнительной власти.  
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Вопросом изучения основных особенностей расследования дорожно-

транспортных преступлений занимались многие видные ученые-

криминалисты и правоведы, такие как Н.С. Алексеев, А.А. Голованов, А.Г. 

Кольчурин, А.А. Бибиков,  И.Г.Маландин и многие другие.  

Так, А.А. Голованов отмечал, что организация полноценного 

расследования дорожно-транспортных происшествий, а также их 

криминалистическая профилактика невозможна без эффективно 

функционирующей системы криминалистического обеспечения [1, с. 74].  

В свою очередь А.А. Бибиков указывал, что преодоление 

противодействию дорожно-транспортным преступлениям представляет 

собой определение наиболее верных направлений организации мероприятий 

по реагированию на процесс противодействия расследованию указанных 

преступных деяний с учетом имеющихся ситуационных особенностей [2, с. 

100].  

Изучение особенностей совершения дорожно-транспортных 

происшествий является достаточно серьезным и актуальным вопросом в 

рамках формирования правовой государственности. Отметим, что к 

транспортным преступлениям относят деяния, уголовная ответственность за 

которые предусмотрена гл. 27 УК РФ «Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта» [6;7;8;9;10;11;12]. Наиболее 

распространенными транспортными преступлениями являются преступные 

явления, предусмотренные ст. 263 и 264 УК РФ. В этой связи актуальным 

представляется отметить, что безопасность движения является в настоящее 

время одной из наиболее актуальных проблем государственного масштаба. 

Так, данное понятие следует определять в качестве одного из основных 

свойств перевозочного процесса, включающее в себя возможность не 

создавать опасности для жизни и здоровья, а также материальных ценностей.  

К положительному влиянию на уровень безопасности дорожного 

движения, безусловно, следует относить повышение качества расследования 

автотранспортных происшествий. В этой связи особое значение имеет 

производство анализа статистических данных о преступных деяниях 

рассматриваемой категории происшествий. Для полноценной и всесторонней 

оценки обстоятельств совершения дорожно-транспортных правонарушений, 

а также для определения качественной методики проведения 

криминалистической профилактики важно осуществлять исчерпывающее 

исследование состояния дорожно-транспортной дисциплины, а также причин 

аварийности[13].  

Так, по итогам 2015 года отмечается снижение аварийности по трем 

основным показателям количеству дорожно-транспортных происшествий, 

погибших и травмированных в них граждан.  

В Иркутской области зарегистрировано 3346 ДТП, в которых погибло 

478 и получило ранения различной степени тяжести 4050 гражданина, что в 

цифровых показателях в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
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меньше на 3% (с 3448 до 3346 ДТП), кроме того, число раненых 

уменьшилось на 4,3% (с 4234 до 4050 человек) [3].  

Снижение уровня транспортных правонарушений является, безусловно, 

положительным моментом, однако необходимость повышения качества 

работы органов внутренних дел, по раскрытию и расследованию таких 

деяний до сих пор является крайне актуальным вопросом. Исследование 

преступных деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения 

ставит перед криминалистической наукой четкие задачи, к которым следует 

относить состояние криминалистической характеристики дорожно-

транспортных правонарушений, изучение и разработку специфических 

особенностей методики расследования данных деяний, а также 

использование и совершенствование мер криминалистической 

профилактики.  

Целесообразно указать, что исследование судебно-следственной 

практики позволяет определить, что на сегодняшний день отмечается 

противодействие расследованию преступлений, связанных с нарушением 

правил дорожного движения, проявляющееся в достаточно разнообразных 

формах, с применением различных способов, что, несомненно, снижает 

эффективность работы правоохранительных органов. В качестве повышения 

уровня качества расследования указанных деяний, важно использовать 

особенности криминалистической классификации противоправных деяний, 

являющиеся средством, способным обеспечить успех расследования. 

Таким образом, криминалистическая наука должна обеспечивать 

практику современными рекомендациями по организации, тактике и 

технико-криминалистическому обеспечению расследования деяний, в том 

числе в аспекте преодоления противодействия его осуществлению [4, с. 7]. 

Отметим, что изучение судебной практики позволяет определить 

наиболее распространенные в настоящее время причины совершения 

дорожно-транспортных происшествий, к которым следует относить: 

- управление ТС в нетрезвом состоянии, что составляет 9,3% от всех 

ДТП;  

- нарушения скоростного режима движения (16,2%);   

- нарушения правил проезда перекрестков, светофоров (12,9%);  

- выезд на полосу встречного движения (7,6%);  

- нарушение правил проезда пешеходных переходов (8,4%).  

Указанные наиболее распространенные причины и условия совершения 

дорожно-транспортных происшествий позволяют определить эффективный 

комплекс криминалистических мер, направленных на снижение 

происшествий рассматриваемого вида. Так, уместно к мерам 

криминалистической профилактики относить следующие элементы: 

- массовую проверку водителей на состояние опьянения с 

максимальным увеличением плотности нарядов Госавтоинспекции в 

наиболее аварийные дни и привлечением сотрудников иных служб полиции; 

- создание передвижных  медицинских лабораторий; 
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- применение на постоянной основе комплексов автоматической 

фиксации, нарушений правил скоростного режима транспорта; 

- производство технического обслуживания комплексов 

видеофиксации; 

- обустройство дорог барьерными ограждениями в местах 

концентрации; 

- оснащение медицинских учреждений оборудованием для 

освидетельствования водителей; 

- размещение баннеров с социальной рекламой по профилактике 

безопасности дорожного движения; 

- взыскание штрафов с лиц, нарушающих правила дорожного 

движения. 

Отметим, что за 12 месяцев 2015 года сотрудниками ГИБДД Иркутской 

области наложено 751 870 административных штрафов, что на 2,9% выше 

прошлогоднего показателя (730 361). Кроме того, возросло на 6,1% число 

наложенных штрафов по сумме с 699 074 453 до 741 693 595. Увеличилось на 

1,2% количество взысканных штрафов с 447691 до 453 012, возросло на 5,9% 

число взысканных административных штрафов по сумме с 357 943 670 до 

380 043721. Увеличилось количество привлеченных к административной 

ответственности  граждан по  ст. 20.25 КоАП РФ (за неуплату штрафа в 

установленный срок) на 13,1% (с 3271 до 3701) [5].  

Подводя определенный итог целесообразно отметить, что дорожно-

транспортные происшествия являются достаточно серьезным негативным 

явлением в настоящее время в России. Кроме того, уровень правовой 

сознательности граждан находится на достаточно низком уровне, что 

определяет особую значимость разработки, совершенствования 

криминалистической методики расследования правонарушений указанного 

вида, а также необходимость определения и применение строгих мер 

криминалистической профилактики. 
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Оперативно-розыскная деятельность - это осуществляемая гласно и 

негласно оперативными подразделениями деятельность по средствам 

проведения оперативно - розыскных мероприятий по выявлению, 

пресечению, расследованию и предотвращению преступлений, а также 

розыску лиц, совершивших преступление и без вести пропавших, в целях 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 

безопасности собственности общества и государства от преступных 

посягательств. Оперативно-розыскная деятельность обусловлена не только 

высокой эффективностью в правоохранительной сфере, но и историческими 

традициями, сложившимися в мировой практике противодействия 

преступности.  

В цивилизованных странах давно прекратились дискуссии о 

соответствии оперативно-розыскной деятельности этическим принципам, 

принятым в обществе и признания, что оперативно-розыскная деятельность 

эффективна и нравственна. 

Под методами оперативно-розыскной деятельности понимается 

совокупность способов и приемов, применяемых для решения оперативно-

тактических задач в процессе оперативно-розыскных мероприятий.  

Оперативно-розыскная деятельность преследует решение следующих 

основных задач:  

1. предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших; 

2. осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска 

без вести пропавших; 

3. добывание информации о событиях или действиях (бездействии), 

создающих угрозу государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности Российской Федерации и осуществляется в 

целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, безопасности общества и государства от преступных 

посягательств. 

Субъекты оперативно-розыскной деятельности являются важнейшей 

составной, или даже скорее всего основой всего оперативно-розыскного 

права. Им выступает участник оперативно-розыскной деятельности, на 

которого законодатель возложил обязанности в оперативно-розыскной 

деятельности, которому представил для их выполнения соответствующие 

права и который подлежит ответственности в случае их ненадлежащего 

исполнения. 

Статья 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» определяет перечень субъектов оперативно-розыскной 

деятельности и в общей форме закрепляет их полномочия в сфере ОРД [3, с. 
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37]. Правом на осуществление оперативно-розыскной деятельности, как 

видно из статьи, наделены только оперативные подразделения 

перечисленных в ней органов. Перечень оперативных подразделений, 

правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их 

полномочия, структуру и организацию работы определяют руководители 

органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, федеральных 

органов государственной охраны, таможенных органов, службы внешней 

разведки, федеральной службы исполнения наказаний. 

Под оперативными подразделениями понимаются структурные 

подразделения государственных органов, указанных в комментируемой 

статье, которые непосредственно выполняют оперативно-розыскные 

мероприятия в соответствии с ведомственным распределением функций и в 

пределах установленных полномочий. 

Органы, осуществляющие ОРД действуют исключительно в пределах 

своей компетенции и задачи исключительно в пределах своих полномочий, 

установленных соответствующими законодательными актами Российской 

Федерации. Компетенция органов - субъектов ОРД определяется исходя из 

подследственности преступлений, определенной ст.151 УПК РФ [5, с. 47]. 

Компетенция органов - субъектов ОРД ограничивается и нормами 

Закона. 

Компетенция органов внутренних дел в сфере ОРД ограничена 

решением задач по обеспечению безопасности личности, охраны 

общественного порядка и общественной безопасности; выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. 

Полиция в соответствии с поставленными перед ней задачами обязана: 

- выявлять и раскрывать преступления; 

- разыскивать лиц, совершивших преступления, скрывающихся от 

органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения 

уголовного наказания, без вести пропавших и иных в случаях, 

предусмотренных законодательством, а также разыскивать похищенное 

имущество; 

- выдавать разрешения на хранение или хранение и ношение 

гражданского и служебного оружия, транспортирование, ввоз на территорию 

Российской Федерации и вывоз из Российской Федерации указанного оружия 

и патронов к нему, а также разрешение на хранение и использование 

отдельных типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия, 

полученного во временное пользование в органах внутренних дел, 

разрешения на хранение и перевозку автомобильным транспортом 

взрывчатых материалов промышленного применения; контролировать 

соблюдение установленных федеральным законом правил оборота 

служебного и гражданского оружия; 

- применять меры безопасности, предусмотренные федеральным 

законом, в отношении судей, народных заседателей, присяжных заседателей, 

прокуроров, следователей, судебных исполнителей, должностных лиц 
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контролирующих органов и органов внутренних дел, а также их близких; 

применять предусмотренные федеральным законом меры по охране 

потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному 

судопроизводству, их близких, жизнь, здоровье или имущество которых 

находятся в опасности. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельностью 

обладают широким спектром прав. Эти органы осуществляют свою 

деятельность с помощью разведывательных методов, и вправе действовать 

как гласно, так и негласно. При негласной работе органы, осуществляющие 

ОРД имеют право шифроваться, использовать легенду прикрытия и другие 

средства конспирации. В случае необходимости органы могут использовать в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или 

устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, 

учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые 

помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц. Органы 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность вправе создавать в 

установленном законодательством РФ порядке предприятия, учреждения, 

организации и подразделения, необходимые для решения предусмотренных 

законом задач. 
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USE OF NARCOTIC DRUGS, HYPNOSIS AND OTHER 

MISCONDUCT USED IN INTERROGATION  

 
Abstract: this article is dedicated to the study of problems of criminal procedural law in 

the matter of regulatory consolidation application of hypnosis and drugs during interrogation.  

Key words: interrogation; drugs; hypnosis; illegal actions; illegal interrogation 

techniques. 

 

Не смотря на высокую эффективность и их широкое использование 

наркодопроса криминальными кругами и рядом спецслужб Англии, 

Соединённых Штатах Америки и других стран, мы подчёркиваем 

антигуманность и недопустимость применения таких методов. 

В технике допроса с использованием наркотиков, последние 

используют для создания в сознании индивида определенной «сумеречной 

зоны». Наркотик обеспечивает растормаживание конкретных сдерживающих 

центров мозга, и человек не может ясно рассуждать и что-либо придумывать, 

хотя память о прошлом у него обычно сохраняется. 

В тактике наркодопроса используют следующие приемы:  

- подмешивание в питье настоя белладонны (бешеной вишни или 

красавки) с целью уловить скрываемое в сонном бреду; 

- замедленное внутривенное введение небольшой (0,5-1 мл 0,05 % 

раствора) дозы скополомина. Излишне быстрое введение препарата или его 

большие дозы считаются опасными для жизни (резкое падение 

артериального давления, ослабление сердечной деятельности, остановка 

дыхания). Эффект обычно проявляется в чувствах парения и уменьшения 

веса; субъект не контролирует себя, становится избыточно общительным, 

предельно благодушным и очень откровенным, рассказывая то, что он в 

обычном состоянии скрывает; 

- введение в вену 2-8 мл 10 % раствора тиопентал-натрия (пентотала) с 

небольшой (1 мл за 1 минуту) скоростью. При этом через 10-15 минут «свет 

явственно тускнеет, предметы уменьшаются в размерах, скрываемые мысли 

выскакивают на поверхность, сметая помыслы о всякой осторожности и 

необходимости владеть собой, хотя потребности в общении обычно нет». 

При малой дозе надо использовать период засыпания, а при большой - 

период пробуждения; 

- замедленное введение в вену 0,5-8 мл 10 % раствора амитал-натрия 

(барбамила) - «сыворотка правды», воздействие которого проявляется в 

снижении общей активности и замедлении речи; при этом ощущается 

головокружение и сухость во рту, а окружающие предметы теряют 

очертания. Затем возникает эйфория (хоть изредка возможна и депрессия) с 

повышенной общительностью и дружелюбием в сопровождении 

многословия с исчезновением сдержанности, что длится от 10 минут до 1 
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часа, сменяясь оглушением и сном на время от нескольких минут до 

нескольких часов. Для продления нужной эйфории, наркотик вводят с 

максимально малой (за 4-20 минут) скоростью, а передозировку устраняют 

уколом кофеина;  

- замедленное (за 3-5 минут) внутривенное введение 2-8 мл 10% 

раствора амитал-натрия (барбамила), а после погружения в наркотический 

сон, введение мощной дозы психостимулятора (амфетамина). Форсированное 

пробуждение спящего дает ему прилив энергии и страстное желание 

говорить; звуки и все образы вокруг становятся яркими и очень рельефными, 

пульс и дыхание учащаются, все мысли проясняются, хочется кричать от 

осознания своей силы. Поскольку человека перед этим связывают, вся мощь 

двигательной энергетики активно сублимируется в неудержимые словесные 

потоки [1]. 

 Если воздействие наркотика было не очень сильным и у объекта не 

исчезло сознание, чтобы понять то, о чем у него спрашивают, то он в 

состоянии скрыть правду. Сложность применения наркотиков лежит в 

подборе оптимальной рабочей дозы препарата, которая должна исключить 

способность к сознательному сопротивлению (возможного при скудной 

дозе), и не допустить, чтобы объект «был в бреду» (при слишком большой 

дозе). Сопротивляемость наркотику довольна субъективна и, в частности, 

зависит от физического состояния, психического типа, имеющегося опыта и 

других сугубо индивидуальных факторов. Иной раз человек выкладывает 

информацию лишь после получения третьей – четвертой порции любой из 

«сывороток правды». Но столь большая доза наркотических средств может 

вызвать в организме допрашиваемого необратимые последствия: потеря 

слуха, зрения, разума, а также возможна смерть, что согласно принципам 

гуманизма недопустимо. 

Конкретные вопросы обычно формулируют предельно кратко (чтобы 

допрашиваемый не забыл их начало при изложении конца (и еще в них 

должна отсутствовать внушаемость). Последнее особенно относится к 

невротикам, которые чрезвычайно склонны к фантазиям. Освободившись от 

влияния наркотика допрошенный, как правило, не помнит о содержании 

выданной им информации и не имеет представления о продолжительности 

сеанса. 

Хотелось бы отметить, что и в настоящее время в полицейской 

практике США при допросах проводятся эксперименты с наркотиками. 

Допрашиваемым вводят в вену сыворотки морфия, хлороформа, 

скополомина с хлором, расслабляющие центры торможения и действующие 

на человека как алкоголь. После того как человек доведен до необходимого 

состояния, «парализованы центры лжи», его начинают допрашивать. При 

этом приводятся шокирующие мировую общественность данные, 

свидетельствующие о том, что в 50 % случаев применения скополомина 

обвиняемые говорили правду в предобморочном состоянии. 
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В Днепропетровске при расследовании изнасилования потерпевшая 

под гипнозом смогла дать информацию о преступнике, и благодаря этому 

группой из Генеральной прокуратуры Украины дело было раскрыто [2]. 

 Гипноз является мощным оружием, человеку под его воздействием 

можно внушить все, что угодно, стереть какие-то фрагменты памяти, 

заставить подписать какие-либо бумаги. Поэтому в США расследования под 

гипнозом проводятся лишь с разрешения министра юстиции, федерального 

прокурора, и, кроме следователя, на допросе обязательно должны 

присутствовать наблюдатель и врач [5].  

У нас в стране много противников гипноза: в правоохранительных 

органах, прокурорско-следственных кругах, полиции, среди ученых. Один из 

главных их доводов - негуманность воздействия на находящегося в 

бессознательном состоянии человека. Однако в таких гуманных обществах, 

где малейший акт негуманности вызывает митинги и демонстрации, гипноз 

все же применяется, хотя и под очень строгим контролем. Наш же 

следователь эту методику не может применить вообще. Но обывателю, 

наверное, все равно, каким образом полиция избавит общество от 

преступника. 

Известны несколько случаев привлечения экстрасенсов к 

расследованию преступлений. В частности, в Луганской области была 

мошенница, которая приходила в крупные организации, собирала деньги, 

якобы, на дешевые продуктовые наборы, и исчезала. Таким образом она 

обманула массу людей во многих городах бывшего Союза. Поймать ее не 

могли. Однажды потерпевшие обратились к ясновидящему, который сказал, 

что в такое-то время в таком-то месте, зайдя в такой-то двор, в окне второго 

этажа дома можно увидеть ту, которую ищут. Потерпевшие помчались в 

уголовный розыск, пригласили сотрудника, который занимался этим делом. 

Следователи скептически относятся к подобным «пророчествам», 

предпочитая реальные факты, но в этом случае действительно в том месте в 

указанное время оказалась разыскиваемая мошенница [3]. 

Пока еще неизвестен механизм экстрасенсорики, существование 

биополей не доказано, поэтому и не вызывает она доверия у криминалистов-

практиков. 

Прежде чем найти применение на практике данные методы должны 

быть всесторонне изучены. Иначе их использование не может быть законным 

и гуманным. А, вместе с тем, «Программой организационно-практических и 

научно-исследовательских мероприятий по усилению борьбы с 

преступлениями против личности и заказными убийствами (на 1996-

1998 гг.)», утвержденной министрами внутренних дел, здравоохранения и 

Генеральным прокурором, было рекомендовано «всесторонне изучить и 

отработать, учитывая зарубежный опыт, вопрос о возможности и 

целесообразности использования способностей экстрасенсов в раскрытии 

преступлений против личности и поисках доказательств». Значит ли это, что 

и наша криминалистика активнее начнет использовать нетрадиционные 
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методы ведения следствия? Думается, что это только вопрос времени и 

средств. 

Подводя черту под всем вышеизложенным, целесообразно еще раз 

остановиться на основных моментах проделанной работы. 

Тактический прием допроса может быть определен как адекватный 

ситуации способ речевого или неречевого воздействия на допрашиваемого, 

способствующий эффективному собиранию и использованию информации, 

оптимизации решения других задач при подготовке и проведении допроса. 

Тактические приемы допроса весьма разнообразны, поскольку в их 

качестве  могут выступать самые разнообразные виды и формы проявления 

активности  следователя (различные ходы, шаги, меры, поступки, действия и 

воздержания  от них, линия поведения, жесты, произнесенные тексты и 

другие акты, в том  числе другие следственные действия, выполняемые в 

порядке подготовки к допросу, обеспечивающие его результативность). 

Существует ряд критериев допустимости тактического приема допроса, 

поскольку далеко не всякий способ решения задач допроса может 

рассматриваться как правомерный и допустимый в уголовном процессе. 

Тактический прием допроса должен соответствовать нормам закона, не 

противоречить этическим нормам и правилам, быть безопасным для жизни и  

здоровья участников следственного действия (что нельзя сказать, в 

частности, о приемах допроса с применением наркотических и психотропных 

веществ), других людей, его применение не должно причинять вреда иным 

охраняемым законом отношениям. 

Тактические приемы допроса подозреваемого и обвиняемого обладают 

специфичностью, вызванной их особым процессуальным статусом и 

психологической позицией, зачастую ориентированной на сокрытие 

истинных обстоятельств дела. 

Важно то, что законодатель не предусматривает различий в порядке 

допроса подозреваемого и обвиняемого, что отнюдь не способствует 

эффективности  допроса как источника необходимой доказательственной 

информации. 

Что касается нетрадиционных методов допроса, то остается только 

надеяться, что их распространение в следственной практике с одной стороны 

будет определяться не столько их эффективностью, сколько соответствием 

вышеизложенным требованиям допустимости тактических приемов, а с 

другой стороны, консерватизм компетентных органов не будет тормозить 

внедрение перспективных приемов допроса, обосновывая это их новизной. 

И все же не следует считать нетрадиционные приемы допроса 

«панацеей от всех бед», ибо эффективность допроса зависит, прежде всего, 

конкретного тактического приема или комбинации, а от грамотности и опыта 

следователя их применяющего. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES 

TO UNDERSTAND THE ESSENCE 

OFCRIMINALISTICS CHARACTERISTIC OF CRIMES 
 

Abstract: The article deals with the problems associated with scientific category 

"criminalistics characteristic of crimes" and are some approaches to its definition. 

Keywords: criminalistics characteristic ofcrime, criminalistics methods, crime. 

 

Понятие «криминалистическая характеристика преступлений» с 

момента своего первого появления на страницах отечественной 

криминалистической литературы существует уже более полувека. Однако, 

данное обстоятельство никак не смущает современных криминалистов 

продолжать устремлять свой пытливый взор на сущность указанной научной 

категории, вступая в непрекращающиеся дискуссии по вопросам разработки 

общепризнанного определения, цели, задач, структуры, содержания, 

соотношений криминалистической характеристики преступлений с другими 

отраслевыми характеристиками и пограничными категориями и т.д. 

Считается, что с криминалистической характеристикой преступлений связан 

ряд проблем. Это проблема значения криминалистической характеристики 

преступлений, проблема соотношения криминалистической характеристики 
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преступлений и обстоятельств, подлежащих доказыванию, проблема 

определения структуры и содержания криминалистической характеристики 

преступлений и проблема существования криминалистической 

характеристики конкретного преступления. 

Исследованию теоретических проблем и вопросов практического 

использования в деятельности правоохранительных органов 

криминалистической характеристики преступлений посвящены работы таких 

крупных ученых-криминалистов, как Л. А. Сергеев, А. Н. Колесниченко,                          

С. П. Митричев, А. Н. Васильев, Р. С. Белкин, О. Я. Баев, И. А. Возгрин, В. К. 

Гавло, И. Ф Герасимов, В. Е. Коновалова, Н. А. Селиванов, В. А. Образцов, 

В. Г. Танасевич, В. П. Бахин, Н. П. Яблоков и другие. 

Следует отметить, что возникновение спорных вопросов вокруг 

правильного понимания и применения научного термина 

«криминалистическая характеристика преступлений» неслучайны и носят 

вполне закономерный характер. Так, при криминализации определенных 

актов человеческой деятельности (деяний), то есть включении их в 

Уголовный кодекс Российской Федерации в качестве новых составов 

преступлений, возникает потребность в разработке соответствующих этим 

преступлениям частных методик расследования, способных оказать 

содействие органам расследования в уголовном преследовании виновных 

лиц и привлечении их к уголовной ответственности. В качестве одного из 

основных структурных элементов данных методик, несомненно, выступает 

криминалистическая характеристика отдельного вида преступлений. Таким 

образом, исследователям постоянно приходится обращаться к 

фундаментальным понятиям в области криминалистической характеристики 

«преступления вообще» и, отталкиваясь от них, вырабатывать 

криминалистические характеристики по «своим», интересующим их видам 

преступлений. И здесь происходит процесс постоянного анализа и критики 

различных взглядов в попытке создать или придумать «новое» в 

криминалистике, столкновение научных школ, которое может не всегда 

привести к «рождению» истины, а напротив увести вглубь, направить на 

ложный путь. 

В монографиях, учебниках, научных статьях по частным методикам 

расследования авторы продолжают включать в криминалистические 

характеристики кроме сведений, имеющих криминалистическое значение, 

данные уголовно-правового и криминологического характера. Еще 30 лет 

назад крупными учеными-криминалистами было замечено «…началось 

повальное увлечение криминалистическими характеристиками отдельных 

родов, видов, подвидов преступлений, заговорили о криминалистической 

характеристике конкретного преступления. Этим термином стали обозначать 

различные по содержанию понятия, фактически ничего не имеющие общего 

с криминалистической характеристикой преступлений» [1, С. 56]. Данное 

высказывание и положение дел в исследовании сущности 

криминалистических характеристик не утрачивают своей актуальности и по 
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сей день, указывая на неоднозначность понимания этой научной категории 

большинством исследователей.  

В этом аспекте, нельзя обойти вниманием и тот факт, чтов научной 

литературе последнего десятилетия неоднократно высказывалась и иная 

точка зрения о том, что данное понятие не отвечает научным требованиям [1, 

2, 3]. При этом предлагалось «отказаться от термина и понятия 

«криминалистическая характеристика преступления», вернувшись к 

продуктивной старой практике указания в конкретной частной 

криминалистической методике в качестве первого ее элемента на 

специфические особенности предмета доказывания по данной категории 

уголовных дел» [2]. 

В настоящей работе мы не будем приводить уже многократно 

рассмотренные и подробно изученные взгляды на сущность 

криминалистической характеристики преступлений с момента 

возникновения и развития этой научной дефиниции, а остановимся на 

современных позициях, выраженных на страницах периодических изданий в 

последние годы. 

Следует различать криминалистическую характеристику преступлений 

как теоретическую концепцию, раскрывающую научные основы (понятие, 

структура, содержание ее элементов и значение в частной кримина-

листической методике), и криминалистическую характеристику 

преступлений определенного вида (разновидности) как рабочий инструмент 

разработки частной криминалистической методики, имеющей для нее опре-

деленное методологическое значение и представляющей систему 

обобщенных данных о криминалистически значимых признаках, 

относящихся к предкриминальным, криминальным и посткриминальным 

действиям (бездействию) лиц, вовлеченных в сферу преступных 

посягательств, и криминалистический анализ расследуемого конкретного 

преступления, построенный с учетом типичных данных о 

криминалистической характеристике преступлений этой категории   [4, С. 

134]. 

Так, по мнению профессора А.В. Шмонина, существующие различия 

между предлагаемыми учеными понятиями криминалистической 

характеристики преступлений можно свести к различным подходам при 

формулировании определений рассматриваемой категории. Как 

представляется, ученые, за редким исключением, не придают значения 

содержанию и соотношению таких научных категорий, как «данные», 

«информация», «сведения», «признаки»,«черты» и т.п., что является одной из 

причин многообразия отмеченных подходов к определению рассматриваемой 

научной категории. Кроме того, различия в предлагаемых определениях 

криминалистической характеристики преступлений заключаются в 

наличии/отсутствии указаний на: 

1) научный характер рассматриваемой категории. 

2) предназначение (цель) рассматриваемой категории. 
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определение как результата проведенных научных исследований того или 

иного вида преступной деятельности в виде системы обобщенных (типовых) 

сведений о ней, то функциональный подход указывает на порядок (механизм) 

формирования такой системы, то есть как тот или иной вид преступления 

грамотно описать [10, С. 179]. 

Также нельзя обойти вниманием тот факт, что некоторые начинающие 

ученые, исследующие на сегодняшний день понятие, значение и элементы, 

которые должна содержать криминалистическая характеристика, не 

предлагают в своих научных трудах новых подходов, не раскрывают 

актуальности теоретических проблем формирования криминалистических 

характеристик, а лишь занимаются простым перечислением ранее 

разработанных в криминалистической литературе дефиниций, не раскрывая 

авторского взгляда на решение поднятых ими вопросов. В их работах 

достаточно сложно вычленить собственную позицию исследователя на 
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Аннотация: в статье рассматриваются уголовные нормы, которые регулируют 

квалификацию и уголовно-правовые последствия фальсификации результатов 
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моментом незаконного деяния и фиксации заведомо ложной информации в официальном 

документе. 

Ключевые слова: преступления против правосудия, оперативно-розыскная 

деятельность, фальсификация доказательств, фальсификация результатов ОРД. 

 

FALSIFICATION OF EVIDENCE AND THE RESULTS OF 

OPERATIVE-SEARCH ACTIVITY 
 

Abstract: the article discusses the criminal rules that govern the qualifications and 

criminal consequences of falsifying the results of investigative activities. The ending of this 

crime is associated with the time of the unlawful act and fixing of false information in an official 

document. 

Key words: offences against justice procedures, investigative activities, falsification of 

evidence, falsification of results of operational search activities 

 

Такое преступление, как фальсификация доказательств и результатов 

оперативно-розыскной деятельности, в нашей стране предусмотрено статьей 

303 УК РФ. Оно относится к классификационной группе преступлений 

против правосудия. Данное преступление, указанное в главе 31 УК РФ, в 

целом посягает на интересы правосудия и совершается посредством 

действия. 
Так как законодательство РФ весьма изменчиво и динамично, то в 

последние годы и на сегодняшний день в данную статью были внесены 

существенные изменения следующими законодательными актами: 

1) Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в часть 1 

статьи 303 внесены изменения; 

2) Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ в часть 2 статьи 

303 внесены изменения; 

3) Федеральным законом от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ в часть 3 статьи 

303 внесены изменения; 

4) Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ статья 303 

дополнена частью 4. 

Под фальсификацией доказательств следует понимать подлог 

(подделку документа, подписи на нем и т.д.). Указанный подлог может быть 

установлен как в ходе экспертизы, назначенной по определению суда, так и в 

приговоре суда по уголовному делу. Суд во всяком случае должен проверить 

заявления лиц, участвующих в деле, касающиеся фальсификации 

доказательств. 

В первой части ст. 303 УК РФ предусмотрена ответственность за 

фальсификацию доказательств по гражданскому делу, вторая часть за 

фальсификацию по уголовному делу, а в частях три и четыре закреплены уже 

квалифицированные виды этих преступлений. 

Объективная сторона преступления, которое предусмотрено в ч. 1  ст. 

303 УК РФ, выделяется фальсификацией доказательств по гражданскому 

делу. 

garantf1://10008000.2031/
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вещественные доказательства, которые приобщаются к уголовному делу по 

его прямому ходатайству. 

Таким образом, в зависимости от того, кем совершено рассматриваемое 

нами преступление, уже определяется точный момент окончания 

анализируемого преступления. Например, вот фальсификация доказательств 

прокурором, следователем, а также лицом, производящим дознание, будет 

вполне оконченным преступлением уже с момента совершения 

вышеуказанных преступных действий; а вот уже фальсификация 

доказательств защитником – это только с момента предъявления этих 

доказательств заинтересованным органам дознания, предварительного 

следствия или суду [2, c. 189].  

В рассматриваемом нами преступлении выделяется также субъект 

преступления – это такое процессуальное лицо, как: лицо, производящее 

дознание (дознаватель), следователь, прокурор, и, наконец, защитник. 

Представить в уголовное дело можно лишь тот документ или предмет, 

по поводу происхождения которого следователю, а впоследствии и суду 

орган, осуществляющий негласную оперативно-розыскную деятельность, 

может дать исчерпывающие ответы, за точность и правдивость которых всю 

полноту ответственности несет руководитель данного органа, наделенный в 

этом отношении широчайшими полномочиями, вплоть до рассекречивания 

соответствующих сведений, составляющих государственную тайну, или 

представления таких сведений без их рассекречивания. Легендирование 

происхождения представляемых документов или предметов в уголовное дело 

недопустимо; подобные действия являются преступлением против 

правосудия (фальсификация доказательств) [1, c. 127]. 

Действующее законодательство Российской Федерации в сфере 

регулирования ОРД в системе технических средств по обеспечению 

оперативно-розыскных мероприятий не отвечает требованиям 

международного права и, в отдельных случаях, Конституции России по 

целому ряду параметров. 

Отсутствуют установленные законом процедуры организации 

независимого хранения у третьей уполномоченной на то стороны 

контрольной копии результатов ОРМ в целях предотвращения возможных 

подлогов и фальсификации, обеспечения возможности апелляции и 

объективного исследования цифровых материалов и доказательств. 
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Annotation:Enforced disappearance of persons is a violation of several fundamental 

human rights are so severe those if it becomes widespread or systematic practice could qualify as 

a crime against humanity. Unbearable, because this behavior is carried out or condoned by 

government agencies that have been created precisely in order to protect the privacy and other 

rights and freedoms. Through practice of the Inter-American Court, the general criteria set out 

the evidence on this issue to be applied, and create a set of rules on the obligation recovery of 

infringement. 
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Аннотация: насильственное исчезновение лиц, является нарушением 

фундаментальных прав человека настолько суровы, те если оно становится широко 

распространенная или систематическая практика может квалифицироваться как 

преступление против человечности. Невыносимо, потому что это поведение 

осуществляется или при попустительстве государственных органов, которые были 

созданы именно для того, чтобы защитить частную жизнь и других прав, и свобод. Через 

практику межамериканского суда по правам человека, общие критерии, изложенные 

доказательства по данному вопросу должна быть применена, и создать набор правил на 

обязанность восстановления нарушения. 
Ключевые слова (насильственных исчезновений, межамериканский суд по правам 

человека, преступления против человечности, восстановление нарушения)  

The large-scale practice of enforced disappearance in American countries 

could not but affect the nature of petitions received by the inter-American system 

of human rights protection authorities: inter-American Commission on human 

rights (Inter -American Commission further on) and Inter-American Court on 

Human Rights (IACHR further on). 

In the late 80’s of  XX century  IACHR made several important decisions on 

enforced disappearance the best  known  of which was the one issued on 

«Velásquez Rodríguez v. Honduras»1 case analyzed in detail in particular in the 

articles by  L. Drucker2, P. Frumer3 and D Shelton.4 

In the historical judgment in the «Velásquez Rodríguez v. Honduras» case  

of 1988 IACHR formulated its legal positions which are followed till today. 

The Inter-American Court of Human Rights, which is an autonomous 

judicial institution of the Organization of American States, was established in 

1979. Its objective is the application and interpretation of the American 

Convention on Human Rights and other treaties concerning the same matter. 

Similar to the ECHR, the Inter-American Court of Human Rights 

(IACHPR)was established in 1969 by the American Convention of Human Rights, 

concluded under the aegis of the Organization of American States to ensure, along 

with the Inter-American Commission of Human Rights, the observance of the 

rights and freedoms.5However, although the institutional structure of the Inter-

American and the (old) European systems for the protection of human rights are 

very similar, and the normative provisions of the two cardinal treaties correspond 

in many regards, the environment in which the two systems developed is radically 

different, accounting for the marked differences between the IACHPR and its 

                                                           
1 Решение МСПЧ по делу «VelásquezRodríguezv. Honduras» от 29 июля 1988 г., Серия C, №4 (1988). 
2Drucker L., Governmental liability for “disappearances”: a landmark ruling by the Inter-American court of human 

rights // Stanford journal of international law, 1988, vol. 25, p. 289-322. 
3Frumer P., Entre tradition et creative juridiques: la jurisprudence de La Cour Inter-Americaine des droits de 

l’homme //Revue belge de droit international,vol. XXVIII,1995,№N 2. 
4Shelton D., The implementation procedures of the American Convention of human rights. German yearbook of 

international law, vol.26, 1983, p. 238. 
5Manuel E. Góngora Mera.La Desaparición Forzada en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanoshttp://www.menschenrechte.org/.../desaparicion-forza. 

http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
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European counterpart. Among the member States of the Council of Europe, 

military and other authoritarian governments have been rare and short-lived, while 

in Latin America they were almost the norm until well into the 1980s. The better 

challenges confronting the European system were issues such as the length of pre-

trial detention, insufficient redress against decisions by the State bureaucracy, 

defense of the right of privacy, and protection of human rights in the private 

sphere. Cases involving a state of emergency have been relatively few. The 

European Court and the Commission rarely have to deal with completely 

unresponsive or even antagonistic governments or national systems. 

Leading theorists assume that autonomous national courts heighten 

compliance with international human rights regimes. This article turns this insight 

into a prescription for gaining greater compliance: international human rights 

courts need to directly engage national justice systems, cultivating them into 

compliant partners.  This argument is relevant not only to the Inter-American 

Court, but to courts with jurisdiction over human rights across the globe.6 

Conversely, in Latin America, states of emergency, in which many rights 

and freedoms guaranteed under the Inter-American Convention are suspended, 

have been common; the domestic judiciary has often been extremely weak or 

tainted by corruption; and practices like torture, disappearances and summary 

executions have been prevalent. Many of the governments which the Inter-

American institutions need to cooperate with have been ambivalent towards those 

institutions or even outright hostile, as the recent withdrawal by Peru and Trinidad 

and Tobago of their acceptance of the IACHPR's jurisdiction, sadly bears witness. 

While the ECHR has eventually become a fundamental institution, much 

cherished by its constituency for fostering democracy and individual's rights and 

freedoms in Europe, in Latin America the IACHPR is still coping with uneven and 

erratic support. In 1998, the Inter-American Court's budget was only four percent 

of that of its European analogue. It had one-tenth of the personnel and no fund to 

assist claimants to pay the costs of litigation. At the same time, its docket is as 

crowded as ever. 

The Court is a court applying international law of human rights, the Court 

has two types of functions: 

1. The judicial function by which the Court determines whether a State is 

internationally responsible for violating any of the rights embodied or established 

by the American Convention. 

2. The advisory function, through which, the Court answered those queries 

that formulate the OAS Member States or the bodies of the same, on topics 

pertaining to the interpretation of the American Convention or other treaties 

concerning the protection of human rights in America. 

Note that one of the differences between the two lies in function or powers 

that the judicial function is open only to those states that have ratified or acceded to 

the American Convention on Human Rights. But they must also have accepted the 

                                                           
6Decisión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Expediente SS – 0449 – 96. 10 de febrero 

de 2003. 
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jurisdiction of the court to be sued in court. While the advisory is open to all 

Member States of the OAS. 

In exercise of its court function, the Court "has jurisdiction" over all cases 

concerning the interpretation or application of the Convention 7"for the purpose of 

establishing liability of a State party to the American Convention for alleged 

violations human rights of persons subject to its jurisdiction ", While the advisory 

function respond to hypothetical questions whose answers can not be executed, 

despite they are required to constitute an interpretation of the Convention, made by 

the court. 

According to the experience that the Court has taken so far in relation to the 

judicial function, the first contentious cases were submitted to the Court in 1986.  

In the framework of the judicial function of the Court the interim measures should 

be mentioned.  

Forced disappearance is an exceptional form of violence that seeks not only 

to eliminate people and obliterate their bodies but also to exacerbate the grief and 

trauma of those left behind, whether relatives and friends or a neighborhood or 

entire society. From a psychological viewpoint, the annihilation of corpses is a 

measure of success for task-force commanders and their men. Destroying the 

remains of their victims gives them a feeling of empowerment, especially when an 

enemy is seen as invisible or subterranean. Jeffrey Sluka defines disappearances as 

“cases where individuals are seized by military, paramilitary or police agents of the 

state, who secretly murder and dispose of the bodies of their victims, often after 

torture, always without legal process, and without acknowledgment and admitted 

responsibility of the state”.8 

The practice of forced disappearance takes place in surreptitious actions that 

conceal evidence and “thwart the assigning of accountability” 

It should be noted that according to Article II of the American Convention 

on Forced Disappearance of Persons, 1994, forced disappearance is considered the 

imprisonment of one or more persons, whatever its form, perpetrated by agents of 

the State or by persons or groups of persons acting with the authorization, support 

or acquiescence of the State, followed by lack of information or a refusal to 

acknowledge that deprivation of freedom or to give information the whereabouts of 

the person, thereby infringing his/their  legal and procedural guarantees. 

Then Article III mentioned that States Parties, in accordance with their 

constitutional procedures and legislative measures which may be necessary to 

establish a criminalized enforced disappearance, undertake to adopt and to impose 

an appropriate punishment taking into account its extreme seriousness.  

The Commission addressed important issue for typing crime in the domestic 

Laws of the States Parties regarding applicable sources which determine the 

international responsibility of the State in the case of Enforced disappearance. 

                                                           
7Boot, M.; Hall, C. K. Crimes against Humanity. In Commentary on the Rome Statute of the International Criminal 

Court: Observer’s Notes, Article by Article. Second edition.Triffterer, O. (ed.). C. H. Beck-Hart-Nomos, 2008. 
8Death Squad: The Anthropology of State TerrorEdited by Jeffrey Sluka (2000) 
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The jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights stresses the 

obligation of a state to criminalize this offense in national law in accordance with 

international standards of the system for the protection of human rights. Finally, as 

another general point worthy of analysis, the Commission describes the enforced 

disappearance as a crime against humanity. 

The case law of the Commission, after the entry into force Regional 

Convention on Enforced Disappearance, has held the need for such a crime to be 

punishable as a separate offense. 

Thus, the Court  says it has not sufficient recourse to punish this conduct 

crimes such as kidnapping, torture and murder as the  Enforced disappearance is 

defined as "a distinct phenomenon characterized by multiple and continuous 

violation of several rights enshrined in the Convention9 ;thus  it not only produces 

an arbitrary of freedom, but violates the integrity and security of  a person and 

endangers the life of the detainee, placing the last in a completely defenseless  state 

and bringing related crimes. 

In the Court's jurisprudence there have been noticed a desire to control, to 

detail, to see the way the criminalization of enforced people disappearance is stated 

by the State party. The Court should simply establish general criteria to avoid 

impunity, without dictating specific guidelines in terms of the typical requirements 

of the crime.  

IACHR has made an important conclusion for the subsequent development 

of the practice of  the inter-American human rights system for the category in 

question that  a State is obliged to investigate the disappearance as long as the 

location of  a victim is established  or human remains are given to his family. In  

addition, if  it is not possible by a law to bring a person who actually committed  

abduction, a State is obliged to inform relatives about the fate of a victim or the 

location of his remainsif a victim was killed. 

Despite the fact that more then 30 years have passed since the judgment on  

«Velásquez Rodríguez v. Honduras» case was issued in the IACHR practice you 

may still come across the alike cases, for example in 2008 judgments were made  

on «Heliodoro Portugal v. Panama», «Tiu Tojín v. Guatemala»и «Ticona Estrada 

et al. v. Bolivia». 

However the ratio of States towards enforced disappearance at least is 

changing. Thus,  in «Tiu Tojín v. Guatemala»и «Ticona Estrada et al. v. Bolivia»  

cases both States have accepted their responsibility for enforced disappearance. 

Among the judgments made by IACHR there are still some decisions on 

cases  where  enforced disappearance took place 10-20 years ago, long before the 

cognition of the IACHR jurisdiction by the respondent State. The IACHR 

approach stimulated the American government to improve national legislation and 

law enforcement to eradicate the practice of enforced disappearance,  the search for 

missing persons, pavement  of compensations to relatives of victims of  these 

crimes.  

                                                           
9McCrory, Susan. The International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance. 

Human Rights Law Review (Oxford), 2007 
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IACHR considers enforced disappearance as a lasting complex crime with a 

number of distinctive features resulting not only from a  definition of “enforced 

disappearance” contained in Art 2 of the Convention,  1994 , but  also of training 

materials and the preamble to the Treaty.10 

According to IACHR all enforced disappearance cases are characterized by: 

1)  deprivation of liberty 

2) direct involvement of government officials in the commission of the 

crime or their acquiescence. 

3) Refusal to acknowledge the deprivation of liberty and to establish the fate 

and whereabouts of a victim.11 

Important for qualifying an act as enforced disappearance are the means 

intended to conceal any evidence of the crime, the responsibility of the crime and 

the victim’s fate. Another feature is the way the non-determination of the facts and 

failure to identify the perpetrators effect the victim of enforced disappearance, his 

family and the society as a whole.12 

However, the judgments  of the IACHR are inherent trait, advantageously 

distinguishing them from the decisions of other bodies working at the universal 

and regional levels: the variety and detailed regulation of measures on 

compensation of the harm, got as a result of an enforced disappearance and as a 

consequence of this crime caused by the violation of human rights and freedoms. 

For the first time the right to compensation for enforced disappearance was 

enshrined in the International Convention for the protection of all persons from 

enforced disappearance, 2006.13 According to p. 5 of art. 24 of the Convention, 

2006, the right to receive compensation covers both material damage and moral 

harm, and also provides for such forms of compensation as restitution, 

rehabilitation, satisfaction, including restoration of dignity and good name, as well 

as guarantees of non-repetition. In the judgment  on «Stephan Holl Otto et al. v. El 

Salvador» case, dated August 31, 2011, where IACHR  expressing its opinion on 

the scope  and nature of compensation for victims of violent crime and their 

relatives explained that the restitution seeks to restore, as far as possible, the rights 

of victims of enforced disappearance in their original condition. In relation to 

enforced disappearances measures may include, for example, return of freedom or 

return to their former place of residence.[39] The complete restitution in cases of 

                                                           
10Решение МСПЧ по делу Goiburú и др. от 22 сентября 2006 г. Серия C, № 153. п. 82. См. также доклад 

Межамериканской комиссии по правам человека за 1987-1988 гг., Глава V.II. Данное преступление «носит 

длящийся характер, поскольку совершается постоянно и продолжается до тех пор, пока местонахождение 

лица не установлено» (OEA/CP-CAJP, Доклад Председателя Рабочей группы, ответственной за изучение 

проекта Межамериканской конвенции по насильственным исчезновениям людей, doc. OEA/Ser.G/CP/CAJP-

925/93 rev.1 от 25 января 1994 г., стр. 10). 
11Interalia, см. решениеМСПЧподелуGómezPalomino. П. 97 и решение МСПЧ по делу Heliodoro-Portugal. П. 

110.   
12РешениеМСПЧподелу № 11,324 «Narciso González Medina et al. against the Dominican Republic» от 2 мая 

2010 г. П. 106. 
13Ч. 4 ст. 24 Международнойконвенции для защитывсех лиц отнасильственных исчезновений 2006 г.: 

«Каждое государство-участник обеспечивает в своей правовой системе для жертвы насильственного 

исчезновения право на получение быстрого, справедливого и адекватного возмещения нанесенного ей 

ущерба и компенсации». 
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enforced disappearance, as a rule, is impossible due to the irreversible nature of the 

damage, so in addition to the restoration of the rights compensation and 

rehabilitation are often used. However, even in those cases, when  full restoration 

of the rights is possible, it may be necessary to adopt measures aimed at the return 

of the victim status quo in order to avoid discrimination of a person or his 

vulnerability. 

Monetary compensation is intended to compensate for any damage resulting 

from enforced disappearance: physical or mental harm, lost opportunities14, 

material damages and loss of profits, damage to reputation and costs for legal or 

expert assistance. 

The concept of «moral harm» with regard to cases of enforced disappearance 

includes suffering and grief of  victims of human rights violations and their next of 

kin, the trampling of values, which are essential to human, as well as other 

negative changes of moral and ethical character, which occurred in life of the 

victims of rights violations or their next-of-kin.15 

Similarly, one might think that the character against humanity attributed by 

the Commission implies that offense must be committed in the context of an attack 

"widespread or systematic" against the population, characteristic element of crimes 

against humanity established in the Rome Statute. This conclusion has also been 

confirmed explicitly in any judgment, as I will indicate later. 
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Уголовныйпроцесс – это, преждевсего, юридическаядеятельность, 

котораяурегулированасоответствующимипроцессуальными нормами, 

исполняетсяуполномоченным кругом лиц и имееттолькосвойственные ей 

задачи и цели. И каклюбой вид деятельности, осуществляемой в 

интересахчеловека, общества и государства, 

уголовноесудопроизводствоосуществляется в соответствии с определенными 

принципами – общими, основополагающимиидейнымиположениями, 

которымиопределеносодержаниевсех форм и институтовуголовногопроцесса, 

отражающие его закономерность и сущность. 

Принципыуголовногопроцессаимеют ярко выраженный нормативно-

правовой характер, а закреплениеих в КонституцииРоссийскойфедерации и 

уголовно-процессуальном законе придаетимобязательную силу. 

Соответственно, 

нарушениеустановленныхпринциповуголовногосудопроизводствавлечет за 

собойнарушениезакона, и, как правило, отменупринятогорешения либо 

признаниеполученныхдоказательств не имеющимиюридическойсилы и 

признаниюихничтожными[4; 9;10; 11;12]. 
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Федеральным законом  от 2 июля 2013 г. №166-ФЗ уголовно-

процессуальное законодательство России было дополнено ст. 8.1. – 

независимость судей. 

Вопросам независимости судей при осуществлении правосудия в 

действующем российском законодательстве уделено, на наш взгляд, должное 

внимание. При этом, наиболее важные гарантии независимости 

непосредственно закреплены в Конституции РФ. Это - несменяемость судей, 

наличие особого порядка прекращения или приостановления их полномочий 

(ст. 121), неприкосновенность судьи, невозможность привлечения судьи к 

уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом федеральным 

законом (ст. 122), особый порядок назначения судей на должность (ч. 1 и 2 

ст. 128)[1]. 

В Законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации» указано, что 

независимость судьи обеспечивается: а) предусмотренной законом 

процедурой осуществления правосудия; запретом, под угрозой 

ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по 

осуществлению правосудия; б) установленным порядком приостановления и 

прекращения полномочий судьи; в) правом судьи на отставку; г) 

неприкосновенностью судьи; д) системой органов судейского сообщества; е) 

предоставлением судье за счет государства материального и социального 

обеспечения, соответствующего его высокому статусу[3]. 

В отличие от Конституции РФ данный закон дает более широкое 

понятие независимости судей, устанавливая, что судья, члены его семьи и их 

имущество находятся под особой защитой государства. Органы внутренних 

дел обязаны принять необходимые меры к обеспечению безопасности судьи, 

членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, если от судьи 

поступит соответствующее заявление. 

Гарантии независимости судьи, включая меры его правовой защиты, 

материального и социального обеспечения, распространяются на всех судей в 

Российской Федерации и не могут быть отменены и снижены иными 

нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» независимость судей рассматривает только в п. 2 ст. 

5 в соответствии с которой судьи, присяжные и арбитражные заседатели, 

участвующие в осуществлении правосудия, независимы и подчиняются 

только Конституции Российской Федерации и закону. Гарантии их 

независимости устанавливаются Конституцией Российской Федерации и 

федеральным законом. 

Установленные Конституцией РФ и федеральным законодательством 

положения касающиеся независимости судей нашли свое отражение в ч.ч. 1,2 

ст. 8.1 УПК РФ. Однако, наш взгляд, внесение новой статьи в УПК РФ не 

ставило перед собой задачу повторить уже известные законодательные 

положения, а принять определенные меры по противодействию коррупции. 



 

86 

 

Это следует из содержания ч. 3 ст. 8.1 УПК РФ, в соответствии с которой  

информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных 

лиц или граждан, поступивших судьям по уголовным делам, находящимся в 

их производстве, либо председателю суда, его заместителю, председателю 

судебного состава или председателю судебной коллегии по уголовным 

делам, находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и 

доведению до сведения участников судебного разбирательства [5].  

Для чего же необходима независимость судей? Две многоплановые 

проблемы, тесно взаимосвязанные между собой, которые не могут 

рассматриваться изолированно друг от друга - борьба с коррупцией и 

независимость судей. Судейская независимость не может служить основой 

коррупции лишь в случае, если судья чувствует себя действительно 

независимым. Мы солидарны с мнением А.Ф. Скутина, что если судья при 

осуществлении правосудия независим, то он и не коррумпирован, и 

наоборот, коррумпированный судья всегда прислушивается к мнению 

других[8]. 

Рассматривая проблему независимости судей и коррупции в судах, 

необходимо учитывать не только отсутствие внешнего и внутреннего 

воздействия при отправлении правосудия, но и профессионализм и 

личностные характеристики судей. Не случайно отмечается в литературе, что 

независимость - это внутреннее, психологическое состояние, отражающее 

систему ценностей, разделяемых данным лицом, находящееся вне сферы 

правового регулирования [7] 

Судьи должны обладать нравственностью, честностью, которые 

характеризуют деятельную сторону их внутреннего мира. Однако судья как 

личность есть продукт общества, и ему присущи достоинства и недуги 

общества, в котором он живет и формируется.  

Именно потому некоторые судьи не лишены таких пороков, как 

стяжательство, жажда легкой наживы, стремление жить не по средствам, 

желание получить определенные блага за счет государства или общества и 

др. Нет основания сомневаться в том, что большинство судей добросовестно 

исполняют возложенные на них обязанности, имеют высокий уровень 

правосознания и правовой культуры. Однако в судебном сообществе имеют 

место случаи коррупции, взяточничества, продажности, использования 

должностных полномочий в ущерб интересам общества и государства. В 

литературе справедливо отмечается, что наличие коррупции в судебной 

системе, будь это единичный случай или системное явление, является весьма 

тревожным фактором, поскольку подрывает верховенство права и 

способность судебной системы обеспечить защиту прав человека [6; 9; 10]. 

В рамках выработки мер по противодействию коррупции 

представляется необходимым более жесткий отбор кандидатов на должности 

судей. 
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Эффективной мерой противодействия коррупции является 

юридическая ответственность судей. В судебной сфере юридическая 

ответственность представляет собой своего рода реакцию государства на 

нарушение судьями законов и правил судебной этики. Наиболее 

распространенным ее видом является дисциплинарная ответственность. За 

совершение преступления судья привлекается к уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность является сдерживающим фактором, 

позволяющим противостоять использованию судейских полномочий в ущерб 

интересам общества и государства. К уголовной ответственности судьи 

привлекаются за вынесение заведомо неправосудных приговора, решения 

или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ).  

Существенную превентивную роль в противодействии коррупции 

выполняет общественный контроль за правосудием. Установление 

общественного контроля является эффективной антикоррупционной мерой. 

Судебная деятельность становится публичной, открытой. Именно открытость 

правосудия для всего населения повышает вероятность вынесения 

правомерных судебных решений и снижает коррупционную направленность 

деятельности судей. 

Таким образом, в сфере правосудия противодействие коррупции 

неотъемлемо связано с дальнейшим укреплением независимости судей, 

повышением доверия общества к правосудию, подконтрольности 

гражданскому обществу. Искоренить коррупцию в судах полностью 

невозможно, однако минимизировать ее, направив усилия государства и 

общества на уменьшение латентности, а также на создание условий по 

преодолению и недопущению преступлений коррупционной направленности, 

представляется вполне решаемой задачей. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при 

назначении уголовного наказания несовершеннолетним с учетом различных смягчающих 

и отягчающих обстоятельств. 
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Abstract: The article deals with the main problems arising from the appointment of 

juvenile criminal penalties, taking into account various mitigating and aggravating 
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Назначение наказания является одним из самых важных институтов 

уголовного права, так как фактически определяется дальнейшая судьба 

человека. Основными целями при наказании наказания несовершеннолетним 

является его исправление и предупреждения совершения новых 

преступлений. Однако, практика свидетельствует о том, что данные цели 

достигаются далеко не всегда. Так, среди выявленных подростков – 

преступников каждый седьмой, а среди осужденных – каждый пятый ранее 

совершали преступления[1]. По данным криминологических исследований 

50-60% рецидивистов начинают свою преступную «карьеру» в 

несовершеннолетнем возрасте[2].  В настоящее время преступность 

несовершеннолетних остается на достаточно высоком уровне. 

Приведенные данные свидетельствуют о низкой эффективности  

принимаемых к несовершеннолетним профилактических мер, мер 

государственного принуждения и исправления. Причины этого довольно 

разноплановы, начиная с отсутствия индивидуального подхода при 

назначении наказания и применения мер воспитательного характера и 

заканчивая сложной криминальной ситуацией в стране. Но при этом мы бы 

хотели обратить внимание на особенности назначения наказания 

несовершеннолетним, совершившим преступление в соучастии. 

На сегодняшний день, примерно, в 75% преступления 

несовершеннолетних носят групповой характер. При этом, большинство 

ученых и практических работников считает, что лицо, совершившее 

преступление в группе, более общественно опасно, чем лицо, совершившее 

преступление в одиночку[4]. В п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ закреплено, что 

совершение преступления в составе группы, группы лиц по 

предварительному сговору, организованной группы или преступного 

сообщества (преступной организации) признается отягчающим 

обстоятельством. Однако, следует обратить внимание на тот факт, что доля 

групповых преступлений в преступности несовершеннолетних в несколько 

раз выше, чем аналогичный показатель преступности взрослых. Для 

несовершеннолетних в большей степени, чем для взрослых, характерны 

мотивы самоутверждения, лжетоварищества, псевдоромантизма, что  

проявляться в групповом преступлении. Также следует иметь в виду, что 

несовершеннолетним в значительно большей степени присущ процесс 

подражания, при котором довольно быстро развивается процесс 

формирования и укрепления в личности подражающего соответствующих 

нравственно-психологических и эмоционально-волевых качеств, которые 

оказывают решающее влияние на его последующее поведение. 

Всё это усложняет процесс учета обстоятельств необходимых для 

назначения наказания за преступление несовершеннолетних, совершенное в 

соучастии. По общему правилу в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ нужно 

учитывать: 
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1) характер и степень фактического участия в совершении 

преступления, т. е. 

суд обязан учесть, какую роль выполняет соучастник в совершении 

преступления (организатор, подстрекатель, пособник или исполнитель) и 

дать оценку роли каждого; 

2) значение этого участия для достижения целей преступления, т. е. 

необходимо определить степень активности каждого участника, его 

реальный вклад в реализацию преступного намерения, значение его действий 

для достижения преступного результата; 

3) его влияние на характер и размер причиненного или возможного 

вреда. 

Как привило, более строгое наказание несут исполнители и 

организаторы преступления. Роль подстрекателей и пособников признается 

менее значимой, т. к. они не принимают непосредственного участия в 

совершении преступления и наказание им может быть назначено более 

мягкое, чем организатору или исполнителю. Исключение составляют 

подстрекатели преступлений, совершенных несовершеннолетними. Судам 

следует учитывать, что, согласно п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ, к обстоятельствам, 

смягчающим наказание, относится совершение преступления в результате 

физического или психического принуждения, не исключающего 

преступность деяния, либо в силу материальной, служебной или иной 

зависимости несовершеннолетнего, в связи с чем, при выяснении факта 

вовлечения его в совершение преступления взрослыми следует решать 

вопрос о характере примененного в отношении несовершеннолетнего 

физического или психического принуждения. По данным 

криминологических исследований, более трети преступлений (около 38%) 

подростки совершают под непосредственным влиянием взрослых[3].  

Однако необходимо помнить, что общественная опасность преступного 

объединения несовершеннолетних в своей совокупности не тождественна 

общественной опасности самого преступного объединения, хотя и является 

важной её составляющей. Но это не освобождает от обязанности 

устанавливать продолжительность и интенсивность преступной 

деятельности, степень организованности преступной группы. 

Особое значение при назначении наказания несовершеннолетнему 

приобретают психические свойства личности несовершеннолетнего, условия 

его жизни и воспитания, уровень психического развития, влияние на него 

старших по возрасту, а также влияние назначенного наказания на 

исправление осужденного.  

Так при учете личности несовершеннолетнего обращают внимание на 

следующее: 

1) темперамент,  т. е. совокупность психических особенностей, 

связанных с эмоциональной возбудимостью (быстрота возникновения 

чувств, с одной стороны, и их сила с другой); 
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2) характер личности, т. е. целостный и устойчивый склад душевной 

жизни человека, проявляющийся в отдельных его психических актах и 

состояниях, а также в его манерах, привычках, складе ума и свойственном 

человеку круге переживаний. Особое внимание следует обратить на степень 

внушаемости, которая непосредственно связана с доверчивостью подростков; 

3) направленность личности, которая характеризуется кругом 

интересов подростка, его потребностями, мировоззрением, общим уровнем 

развития, совокупностью мотивов и задач, которыми он руководствовался в 

своем поведении. Устанавливается когда начал свою преступную 

деятельность подросток, до вступления в группу или после, совершал ли 

самостоятельно  преступления вне группы. 

Только учитывая вышеизложенные моменты можно назначить 

наказание или принудительную меру воспитательного характера, которые 

окажут соответствующее влияние на несовершеннолетнего, совершившего 

преступление в соучастии, и позволят исправить его. 
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ПОЛНОМОЧИЯ УМВД РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 
 

 Аннотация: в статье рассмотрены практические аспекты реализации полномочий 

УМВД России по Липецкой области в сфере противодействия коррупции. 
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государственной власти.   

 

POWERS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF 

RUSSIA IN THE LIPETSK REGION IN THE FIELD OF COMBATING 

CORRUPTION: PRACTICAL ASPECT 
 

Аbstract: the article deals with the practical aspects of implementing powers of the MOI 

of Russia in the Lipetsk region in the field of combating corruption. 

Keywords: corruption, fighting, powers of public authorities. 

 

УМВД России по Липецкой области является территориальным 

органом МВД России на региональном уровне. УМВД России по Липецкой 

области входит в систему органов внутренних дел Российской Федерации  и 

подчиняется МВД России. Руководство деятельностью УМВД России по 

Липецкой области осуществляет Министр внутренних дел Российской 

Федерации.  УМВД России по Липецкой области осуществляет свою 

деятельность непосредственно и (или) через подчиненные территориальные 

органы МВД России на районном уровне, подразделения и организации, 

созданные для реализации задач и обеспечения деятельности УМВД России 

по Липецкой области. 

Одной из основных задач УМВД России по Липецкой области является 

обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, противодействие 

преступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение 

общественной безопасности на территории Липецкой области. 

УМВД России по Липецкой области осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с территориальными органами других федеральных 

органов исполнительной власти, расположенными на территории Липецкой 

области, органами исполнительной власти Липецкой области, а также с 

иными государственными органами, с органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, действующими на 

территории Липецкой области. 

В сфере противодействия коррупции УМВД России по Липецкой 

области обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, а также собственную безопасность и защиту 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом 

тайну, в Управлении, подчиненных органах и организациях; 

Данная задача  реализуется в деятельности  Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции УМВД Российской Федерации по 

Липецкой области (далее - УЭБиПК), которое является структурным 

подразделением МВД России по Липецкой области. 

УЭБиПК возглавляет начальник Управления, который назначается на 

должность и освобождается от должности начальником УМВД России по 
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области по согласованию с заместителем начальника управления – 

начальником полиции УМВД России по области и руководством ГУЭБиПК 

МВД России. Начальник Управления имеет двух заместителей, назначаемых 

на должность и освобождаемых в установленном порядке. 

УЭБиПК выполняет функции по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию преступлений экономической и налоговой 

направленности на территории Липецкой области. УЭБиПК осуществляет 

оперативно-разыскную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Структура, численность и штатное расписание УЭБиПК утверждаются 

начальником УМВД России по области. 

УЭБиПК в своем составе имеет следующие структурные 

подразделения: 

1.  Отдел № 1 (по организации оперативно-розыскной деятельности). 

2. Отдел № 2 (по борьбе с преступлениями в приоритетных отраслях 

экономики и сферах финансовой деятельности), на который возлагаются 

следующие функции: организация работы по борьбе с преступлениями, 

совершаемыми организованными преступными группами в сфере экономики; 

противодействие финансированию террористической и экстремистской 

деятельности; организация работы по выявлению преступлений в сферах 

промышленности (металлургии), топливно-энергетического комплекса, 

строительства; противодействие фальшивомонетничеству; выявление 

преступлений в финансово-кредитной сфере и на каналах 

внешнеэкономической деятельности, незаконной предпринимательской 

деятельности, легализации (отмывания) денежных средств, добытых 

преступным путем, банкротства и недружественного поглощения 

предприятий (рейдерство), преступлений, связанных с деятельностью 

предприятий-резидентов свободных экономических зон, а также 

противодействие коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, 

налоговым составам преступлений по закрепленным отраслевым 

направлениям.  

3.  Отдел № 3 (по борьбе с преступлениями в сфере 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка), на который 

возлагаются функции по выявлению преступлений, совершаемых в сфере 

потребительского рынка, в том числе, связанных с реализацией 

контрафактной продукции, незаконным оборотом алкогольной продукции и 

товаров, не отвечающих требованиям безопасности, незаконной добычи, 

переработки и оборота биологических ресурсов, переработки и реализации 

древесины, в сферах агропромышленного комплекса, связи, транспорта и 

организации незаконного игорного бизнеса, а также противодействие 

коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, налоговым составам 

преступлений и организованной преступности по закрепленным отраслевым 

направлениям.  
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4. Отдел № 4 (по противодействию коррупции, преступлениям в сфере 

бюджетного финансирования и ЖКХ), на который возлагаются функции по 

выявлению преступлений коррупционной направленности, в т.ч. 

совершаемых должностными лицами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, городских и районных муниципальных 

администрациях Липецкой области, федеральных служб и контролирующих 

органов власти, совершаемых в бюджетной сфере, сферах ЖКХ, 

образования, здравоохранения, туризма, использования государственного и 

муниципального имущества, размещения заказов на поставку товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных 

нужд, а также противодействие коммерческому подкупу, подкупу 

иностранных должностных лиц, налоговым составам преступлений и 

организованной преступности по закрепленным отраслевым направлениям 

5.  Отдел № 5 (по налоговым преступлениям), на который возлагаются 

функции по выявлению налоговых составов преступлений, в том числе 

преступлений, связанных с незаконным возмещением из бюджета налога на 

добавленную стоимость, уклонением от уплаты налогов на доходы 

физических лиц, преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, преступлений в сфере оборонно-

промышленного комплекса, а также противодействие коррупции, 

взяточничеству, коммерческому подкупу и организованной преступности по 

закрепленным отраслевым направлениям. 

В структуру отдела № 1 (по организации оперативно-розыскной 

деятельности) входит отделение координации агентурно-оперативной работы 

территориальных подразделений. 

В структуру отдела № 2 (по борьбе с преступлениями в приоритетных 

отраслях экономики и сферах финансовой деятельности) входит отделение 

по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной сфере и группа по 

противодействию финансирования террористической и экстремистской 

деятельности. 

В структуру отдела № 4 (по противодействию коррупции, 

преступлениям в сфере бюджетного финансирования и ЖКХ) входит 

отделение по борьбе с преступлениями в сфере бюджетного финансирования 

и ЖКХ. 

В структуру отдела № 5 (по налоговым преступлениям) входит  отделение 

документальных исследований. 

УЭБиПК в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (далее – «МВД России»), правовыми актами УМВД России по 
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области, Положением об Управлении экономической безопасности и 

противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Липецкой области. 

Деятельность УЭБиПК строится в соответствии с принципами 

законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, гуманизма, а 

также на основе взаимодействия в пределах своей компетенции с другими 

подразделениями УМВД России по области и органами министерства 

внутренних дел по субъектам Российской Федерации, службами и 

подразделениями МВД России, Управления Федеральной миграционной 

службы России по Липецкой области, Управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Липецкой области, Управления Федеральной 

службы безопасности России по Липецкой области, Управления Федеральной 

службы России по контролю за оборотом наркотиков по Липецкой области, 

Липецкой таможни, прокуратуры по Липецкой области, следственного 

комитета по Липецкой области, подразделениями органов государственной 

власти, общественными объединениями, творческими союзами, религиозными 

концессиями, представителями гражданского общества и средствами массовой 

информации. 

УЭБиПК осуществляет свою служебную деятельность на основе плана 

основных организационных мероприятий УМВД России по области и плана 

работы УЭБиПК. 

УЭБиПК осуществляет оказание практической помощи подразделениям 

экономической безопасности территориальных органов МВД России 

районного уровня Липецкой области по отраслевым направлениям 

деятельности. 

Работа УЭБиПК организуется на основе планирования, конспирации, 

сочетании гласных и негласных методов и средств оперативно-розыскной 

деятельности с использованием научных рекомендаций и передового опыта, с 

принципами единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и 

коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого 

сотрудника и работника за состояние дел на порученном участке и 

выполнение отдельных поручений. 

Таким образом,  на современном этапе приоритетными направлениями 

оперативно-служебной деятельности подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции являются борьба с коррупцией и 

ее проявлениями, защита бюджетных денежных средств от преступных 

посягательств, противодействие преступлениям в сфере налогообложения, а 

также иным организованным формам преступности в экономической сфере. 
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Особую значимость среди важнейших социальных прав, 

гарантируемых Конституцией Российской Федерации, имеют охрана 

здоровья и медицинская помощь. На основании статьи 41 Конституции РФ 

[1] медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается бесплатно. 

Здравоохранение непосредственно затрагивает интересы не только 

общества в целом, но и каждого отдельного взятого человека, поэтому оно 

имеет ряд не решенных вопросов, среди которых особое тревогу вызывает 

коррупция. 

Из-за оборота в системе здравоохранения значительного количества 

юридических и физических лиц: плательщиков, поставщиков и пациентов 

данная система особенно уязвима к коррупции. Медицинские услуги, в 

России, оказываются как частными, так и муниципальными, 

ведомственными, государственными, медицинскими учреждениями. 

По данным, изложенным в докладе Генерального прокурора 

Российской Федерации Ю.Я.Чайки на заседании Совета Федерации можно 

констатировать, что на протяжении 2015 года в области здравоохранения 

состояние законности требовало непрерывного контроля. В отдаленных 

местностях аптеки, фельдшерско-акушерские пункты закрывались, а 

выделенные на их работу средства уходили на другие нужды. В связи с этим 

больные оказались в опасности из-за отсутствия надежды на экстренную 

помощь. 

В таких субъектах, как Калининградская область, республика Алтай, 

Забайкальский край были выявлены неправомерные действия по занижению 

объемов финансирования программ государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи региональными органами управления 

здравоохранением. Также в нескольких регионах заставил провести проверку 

необоснованный рост цен на лекарства, и замена в аптечной сети доступных 

препаратов ценой до 50 рублей на более дорогие импортные. После этого 

Минпромторгу предложено стимулировать производство отечественных 

лекарств доступных для больных. 

Всего в сфере здравоохранения вскрыто более 80 тыс. нарушений 

закона. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 

23 тыс. должностных лиц [2]. 

Особое внимание следует обратить на увеличение количества 

коррупционных преступлений, за которые должностные лица несут 

уголовную ответственность. По данным Следственного комитета РФ от 16 

декабря 2016 г., в Костромской области осуждены врачи-кардиологи, 

бывший руководитель филиала главного бюро медико-социальной 

экспертизы, а также посредник. Данные лица были признаны виновными за 

получение взяток за подготовку и выдачу подложных медицинских 

документов с целью незаконного установления группы инвалидности. В 

соответствии с п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ, ч. ч. 1,2,3 ст. 290 УК РФ, ч.3 ст.30, 

ч.3 ст.290 УК РФ, ч.1 ст.285 УК РФ, ч.1 ст.291.1 УК РФ осужденным 
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назначено наказание в виде штрафа от 2,5 млн. рублей до 4 млн. 995 тыс. 

рублей с лишением права занимать руководящие должности в медицинских 

организациях, посреднику – штраф в размере 65 тыс. рублей [3] . 

Большинство исследователей выделяют следующие формы коррупции 

в сфере здравоохранения: 

1) растрата и расхищение доходов, полученных за счет 

потребительских платежей или бюджетных средств, выделенных на нужды в 

области здравоохранения. Названные преступные деяния могут быть 

совершены не только на государственном уровне и уровне органов местного 

самоуправления, но и на местах, а именно в медицинских учреждениях и 

организациях, получающих такие средства. Препараты, медицинское 

оборудование и другие ресурсы могут расхищаться должностными лицами и 

медицинским персоналом для личного пользования, использования в частной 

практике, а также для перепродажи третьим лицам; 

2) коррупция в сфере государственных закупок. Вовлеченность в 

различные сговоры, взяточничество и получение излишних денежных 

средств в сфере государственных закупок приводит к переплатам за 

получаемые товары и услуги или к невозможности обеспечения качества, 

обусловленного контрактами для таких товаров и услуг. Кроме того, расходы 

больниц могут включать значительные затраты на капитальное 

строительство и приобретение дорогостоящего оборудования; 

3) коррупция в платежных системах. Здесь коррупционные действия 

могут выступать в виде подделок страховых документов, бесплатного 

обслуживания или привлечения финансовых возможностей медицинских 

организаций в интересах каких-либо привилегированных пациентов; 

выставление нелегальных счетов государственным органам, страховым 

компаниям, пациентам, которые не имеют отношения к соответствующим 

перечням или не оказанных услуг для увеличения своих доходов; 

фальсификация квитанций, счетов, расходных документов или учет 

«невидимых» пациентов; 

4) создание собственного бизнеса за счет создания финансовых 

стимулов или выплаты «откатов» врачам за направление пациентов другую 

организацию; незаконное направление больных врачами из государственных 

медицинских учреждений на обслуживание (например, прохождение МРТ, 

УЗИ) в частные организации по договоренности с ними; проведение 

медицинского вмешательства, выходящего за рамки необходимого, в целях 

максимизации собственных доходов; 

5) коррупция в системе поставок лекарственных препаратов. Данный 

вид имеет большое распространение в настоящее время. Препараты могут 

расхищаться не только на государственном уровне и уровне органов 

местного самоуправления, но и на местах, а именно в медицинских 

учреждениях и организациях, получающих препараты. За выдачу 

специальных разрешений на продажу лекарств или работу каких-либо 

структур, государственные служащие иногда совершают незаконные 
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действия в виде требования денежных средств. Также ситуация на рынке 

может складываться таким образом, что при выписке рецептов пациентам, 

врачам выгодно отдавать предпочтение конкретным лекарственным 

средствам. Мотивировать к этому могут поставщики, предлагающие 

выгодные уступки при условии гарантии спроса на их продукцию. 

Очередной формой коррупции в здравоохранении может служить выдача 

разрешений на торговлю некачественными или вовсе поддельными 

лекарственными препаратами, что представляет особую угрозу жизни и 

здоровью людей; 

6) коррупция в медицинских организациях может принимать и другие 

формы: вымогательство денежных средств или согласие на получение 

незаконного вознаграждения за оказанные услуги, которые обязаны 

предоставлять бесплатно; взимание платы за особые привилегии или 

медицинские услуги; вымогательство или согласие на получение взяток за 

вмешательство в практику найма, выдачу лицензий, прохождение 

аккредитации или сертификации тех или иных структур [4]. 

Для здоровья населения России коррупция в сфере производства и 

сбыта, фальсифицированных лекарственных средств обретает особую 

опасность. Нелегальные платежи на каждом шагу обеспечивают 

беспрепятственные доставки подделок от места их производства до ничего 

подозревающего потребителя. 

По мнению председателя Общественного антикоррупционного 

комитета А. Белякова, именно в Российской Федерации проблема практики 

распространения фальсифицированных лекарственных средств приняла 

характер национального бедствия, несмотря на то, что данная проблема 

распространена во всем мире. 

По статистике смертность от побочных реакций лекарств входит в 

первую пятерку причин наравне с сердечно-сосудистыми, онкологическими, 

бронхолегочными заболеваниями и травматизмом, а фальсификация лекарств 

считается четвертым злом здравоохранения после малярии, СПИДа и 

курения. Всё это является реальной угрозой здоровью населения и наносит 

значительный ущерб государству. 

Необходимо отметить, что практически все из вышеназванных 

правонарушений могут выполняться юридическими лицами. Однако в 

России до настоящего времени нет их уголовной ответственности за столь 

серьезные общественно опасные деяния, в том числе в сфере 

здравоохранения. В этой связи, безусловно, значимым является проект 

Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-

правового воздействия в отношении юридических лиц» [5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно убедиться в необходимости 

создания специальных подразделений по борьбе с коррупцией в сфере 

здравоохранения. Коррупционеры и вступающие с ними в сговор 

государственные чиновники системы здравоохранения должны подвергаться 
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Мероприятия по разъяснению нормативно-правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, ответственности за их несоблюдение, 

государственной политики в этой области способствуют формированию у 

специалиста необходимого уровня теоретических знаний об основных 

положениях действующего антикоррупционного законодательства, а также 

необходимых навыков правомерного поведения, как при осуществлении 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни, механизмах 

защиты от коррупции. 

Хотелось бы привести слова В. Путина о том, что борьба с коррупцией 

должна стать подлинно общенациональным делом [8]. В вопросах 

противодействия коррупции необходимо взаимодействие всех органов 

государственной власти и образования, институтов гражданского общества. 

Такое взаимодействие открывает дополнительные возможности. 

В рамках таких занятий проводится знакомство студентов, молодых 

специалистов, сотрудников образовательных и медицинских учреждений с 

действующим антикоррупционным законодательством и другими 

документами с целью формирования правовой культуры, правового 

сознания, нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

С принятием Закона « О противодействии коррупции» в 

законодательстве впервые появилось определение самой коррупции как 

«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в 

интересах юридического лица». 

Обязательное участие в мероприятиях по разработке и применению 

специальных криминологических мер по пресечению коррупционных 

правонарушений в области здравоохранения должны принимать 

представители органов власти, а также руководители различного уровня. К 

таким мерам необходимо отнести следующие: разработка и реализация на 

государственном, областном и муниципальном уровнях программ по 

максимизации финансирования системы здравоохранения за счет 

ассигнований из государственного бюджета; контроль над соответствующим 

использованием денежных средств, выделяемых государством на 

здравоохранение. Общедоступная публикация органами государственного 

управления и должностными лицами здравоохранения полных отчетов о 

расходовании бюджетных средств каждого из лечебных организаций может 

стать эффективным способом такого контроля. 

Также в систему действий по снижению коррупциогенных факторов 

должны быть включены меры по обеспечению доступности информации и 
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предоставлению возможности занять вакансии в органах управления 

системой здравоохранения.  

К числу таких мер следует отнести и гласность условий конкурса, 

ротацию кадров медицинских работников; внедрение новых образовательных 

стандартов и методик с целью повышения уровня правовой культуры 

молодых специалистов, а также формирования ответственного 

профессионального поведения врачей и медицинского персонала, включая 

внедрение во всех высших медицинских учебных заведениях курса правовых 

дисциплин с целью информирования студентов-медиков о правовом статусе 

врача и пациента, организационной структуре системы здравоохранения, 

юридической ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей 

медицинского работника и злоупотребление своими полномочиями; 

обеспечение неукоснительного соблюдения учета экспертного мнения 

врачебного сообщества при разработке и принятии законодательных актов в 

сфере здравоохранения. 

9 декабря 2016 года членом комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству Александром Башкиным была 

проведена научно-правовая конференция по вопросам совершенствования 

антикоррупционного законодательства в Российской Федерации. Он отметил, 

что система борьбы с коррупцией включает в себя при основных 

составляющих – меры по выявлению и искоренению причин коррупции, 

меры по пресечению готовящихся и раскрытию уже совершенных 

преступлений, меры по снижению и ликвидации нанесенных ими 

последствий. 

Сенатор обратил внимание на внесенный проект федерального закона о 

создании реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения [9]. Данная мера противодействия также 

напрямую может содействовать снижению коррупционных преступлений в 

сфере здравоохранения. 

В заключение, хотелось бы отметить, коррупция – это явление 

социального, экономического и правового характера. Во-первых, отмечается 

недоступность для всех граждан в полном объеме медицинских услуг. 

Вследствие этого возникает неравенство граждан в праве, гарантируемом 

Конституцией, на получение бесплатной медицинской помощи, 

последствием чего является коррупция. Это явление, в первую очередь, 

вызвано недостаточным финансированием бюджетных медицинских 

учреждений. Во-вторых, низкий уровень правовой грамотности населения. 

Одной из причин этого можно считать недостаточно эффективную работу 

правоохранительных органов и судов, вследствие их перегруженности, когда 

сотрудники органов и судов не желают разбираться в сложных проблемах 

медицинского права. Таким образом, для нормального функционирования 

системы здравоохранения необходимо наличие законодательной базы, 

которая должна быть с одной стороны, строгой и четко структурированной 
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для лиц, оказывающих медицинские услуги, а с другой стороны, 

эффективной и понятной для пациентов. 

Подводя итог изложенному, с сожалением приходится констатировать, 

что не осталось сфер, где бы коррупция себя не проявила, не является 

исключением и социальная сфера, в которой наиболее важной для населения 

является здравоохранение. При этом коррупция напрямую подрывает 

доверие общественности к современной медицине. 

Эффективными мерами противодействия коррупции является правовое 

воспитание студентов, находящихся еще на обучении в учебных заведениях. 

Культурно-воспитательные мероприятия, направленные на формирование 

стойкой нетерпимости ко всяким проявлениям коррупции, способны в 

большей мере минимизировать коррупционную деятельность. 

Результативным инструментом повышения эффективности реализуемых мер 

по противодействию коррупции является проведение открытых лекций, 

конференций, деловых игр, круглых столов по вопросам предупреждения 

коррупции. Кроме этого, необходима разработка и внедрение специальных 

буклетов и памяток по данной тематике. 

Для того, чтобы в полной мере противодействовать коррупции в 

системе здравоохранения, необходимо принять некоторые специфические 

меры, присущие только этой отрасли. Назовем лишь некоторые: 

законодательно нормативно определить виды и качество оказания 

бесплатных медицинских услуг населению, установить контролируемое 

государством и общественностью правовое регулирование оказания платной 

медицинской помощи, сформировать доступную для пациентов с 

финансовой точки зрения лекарственную политику, усилить деятельность 

правоохранительных органов по выявлению, пресечению коррупционных 

проявлений, а также привлечению всех причастных без исключения к 

уголовной ответственности. 
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ 

Аннотация: статья посвящена коррупции в нашей стране. Автор сделал анализ 

публикаций по указанной тематике, привел некоторые статистические данные о воровстве 

в Липецкой области, сделал самостоятельные выводы. 

Ключевые слова: коррупция; воровство; государственные органы власти; 

население. 

CORRUPTION IN RUSSIA 

Abstract: the article is devoted to the theft in our country. The author has made an 

analysis of publications on this topic, gave some statistics about theft in the Lipetsk region, have 

made independent conclusions. 

Key words: corruption; theft; public authorities; public. 

 

Коррупция в России имеет глубочайшие корни. Первые письменные 

упоминания о «посулах» встречаются в летописях XIV века. Традиционно в 

царской России взяточничество разделялось на «мздоимство» и 

«лихоимство». Чиновник считался «мздоимцем» если получал взятку за 

исполнение своих обязанностей. «Лихоимцем» считался чиновник, 

совершающий незаконные действия за взятку. «Лихоимство» считалось 

более тяжким преступлением и каралось более строго. До 1715 года 

получение подношений государственными служащими было естественной 

практикой и основным их доходом. Чиновники жили «кормлениями» на 
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средства лиц, заинтересованных в их деятельности. Государевы люди не 

имели фиксированного жалования и прокармливали себя как могли. Соляной 

бунт 1648 года в Москве имел одну из основных причин — разгул 

коррупции.  

Коррупция в современной России является одной из серьёзных 

проблем страны. Хоть уровень коррупции и снизился кардинально за 

последнее десятилетие, но всё же значительная часть российской экономики 

по-прежнему находится в чёрной или серой зоне. Из-за этого серьёзно 

тормозятся многие процессы, связанные со значительными 

государственными расходами: такие как крупные стройки или масштабные 

закупки. Вредит коррупция и росту некоторых отраслей бизнеса. Простые 

граждане с коррупцией сталкиваются последние годы реже: уважающий 

правила водитель или честный представитель малого бизнеса может годами 

работать, не передавая никому никаких конвертов. 

Давайте будем честными. Страна жуликов и воров это не только 

верхушка. В Советском Союзе крали – все! Страна болела клептоманией. В 

условиях всеобщего дефицита, нужно было всё. В деревнях колхозники 

крали урожай с полей. В городах, на заводах и фабриках крали 

производимую продукцию. На стройках, крали строительные материалы. 

Крала вся страна, крали всё и везде, что только можно. В магазинах 

и общественном питании крали продукты. На предприятиях крали запчасти, 

бензин, солярку. В народе кража у государства не являлась преступлением, а 

была справедливой компенсацией маленькой зарплаты и тотального 

дефицита. Государство само объявило, что вся собственность в стране 

принадлежит народу, вот народ и старался по мере своих сил подтвердить 

этот тезис. Устроится на блатную работу, где можно что — то утянуть или 

получить дополнительно, было мечтой простого Homo Soveticus человека 

советского. Они не крали, они просто брали. Немножко. Были, конечно, 

и другие люди, те, кто жил на одну зарплату. Но они считались в обществе 

неудачникам и не умеющими жить. Да они и не жили собственно, 

а выживали. Здесь уместно вспомнить цитату своеобразное проклятие, 

из известного всем кинофильма — «Чтоб ты жил на одну 

зарплату».Дополнительного веса проблеме коррупции придают пиарящиеся 

на этой теме политики: белоленточные оппозиционеры, например, делают 

борьбу с коррупцией главной своей изюминкой. Также тема борьбы с 

коррупцией, наравне с темами толерантности, демократии и защиты прав 

геев, является одной из традиционных точек давления Запада на Россию. В 

западной мифологии принято считать, будто коррупция — это главная 

причина всех государственных проблем, и что именно на борьбе с ней и 

нужно концентрировать все без исключения усилия государства. 

По данным главы пресс-службы Следственного комитета России 

Владимира Маркина, ущерб от коррупционных преступлений в России 

составляет около 37 миллиардов рублей в год, что значительно меньше, чем в 

Евросоюзе. За первую половину 2016 года в России было возбуждено около 

http://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ruxpert.ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ruxpert.ru/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ruxpert.ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5
http://ruxpert.ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5
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9,5 тысячи дел по обвинениям в коррупции, в суд направлено около 4,5 

тысячи.  Согласно исследованию компании EY, в 2016 году коррупция в 

бизнесе в России сравнялась с коррупцией в США. Это, увы, далеко не тот 

уровень, к которому следовало бы стремиться.  

Что касается Липецкой области, то в результате принятых мер за 

отчетный период т.г. на территории нашей области выявлено и поставлено на 

учет 188 преступлений против интересов государственной службы, 

интересов государственной власти и службы в органах местного 

самоуправления, из них -  67 преступлений по линии взяточничества, за 

аналогичный период прошлого года - 35, что почти в два раза меньше, из них 

8 фактов коммерческого подкупа. Уже расследовано 111 уголовных дел по 

данным составам преступлений. Установлено 12 должностных лиц за 

получение взятки, в том числе 3 - относящихся к категории государственных 

служащих, руководителей органов государственной власти и 

контролирующих структур. Постановлением администрации Липецкой 

области утверждена областная целевая программа «О противодействии 

коррупции в Липецкой области на 2013-2020 годы». Документ разработан в 

целях предупреждения и профилактики коррупции, исполнения 

федерального закона «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ 

«О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента РФ по вопросам 

противодействия коррупции». На реализацию данной программы выделено 

14,5 миллионов рублей. 

 

Статистика коррупции, а именно краж в Липецкой области: 
 2015г. 2016г. динамика 

+ - + - % 

Раскрыты

е преступления 

13274 14406 +1132 +8,5 

Кражи из 

квартир 

502 468 -34 -7 

Из авто 247 174 -73 -30 

Кражи 

цветных и черных 

металлов 

106 268 +162 +253 

Карманны

е кражи 

123 141 +18 +15 

Кражи 

сотовых 

телефонов 

1051 822 -229 -22 

 

За 11 месяцев 2016 года по данным Росстата Липецкой области средняя 

заработная плата составляет работающего липчанина – 28 тысяч 820 рублей. 

Что на практике не соответствует действительности, а составляет лишь 17 

тысяч рублей. Инфляция каждый год в России составляла от 6,1% до 12,9% в 

год. По данным Росстата, в первом полугодии 2016года реальные доходы 

населения в январе-августе сократились на 5,8%, при этом в августе спад 

ускорился до 8,3%,а заработная плата возросла лишь на 0,6%. 

http://ruxpert.ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Исходя из вышеприведенных данных можно сделать вывод, что 

коррупция в нашем регионе находится на довольно высоком уровне, что 

говорит о низком социальном уровне населения. При раскрытии этих 

преступлений было выявлено, что граждане на момент совершения данных 

преступлений являлись официально безработными и соответственно 

постоянного заработка не имели. 

Таким образом, для решения данной социальной проблемы необходимо 

чтобы государство способствовало увеличению инвестиционной 

привлекательности Липецкой области, это в свою очередь будет 

способствовать притоку финансовых средств на долгосрочную перспективу в 

производственную сферу и сферу оказания услуг, это в скором времени 

расширит рабочие места. Тем самым повыситься уровень занятости 

населения и снизится социальная напряженность. 
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Кража транспортного средства попадает под общее понятие кражи, 

которое можно толковать как тайное хищение имущества, принадлежащего 

другому лицу. Статья 158 УК РФ определяет уголовную ответственность за 

кражу, которая может быть совершена одним лицом или группой лиц. 

 Кража считается совершённой с того момента, когда лицо, незаконно 

завладевшее имуществом, получает любую возможность распорядиться им в 

соответствии со своим желанием. Даже если преступник не успел 
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реализовать такую возможность, кража все равно будет считаться 

состоявшейся.  

Кража – один из наиболее распространенных видов преступлений, 

имеющих на протяжении ряда лет устойчивую тенденцию к росту, но в 

результате задержания группы лиц в 2012 году, число краж и угонов 

транспортных средств значительно сократилось. 

Перейдем к результатам краж транспортных средств на территории 

Липецкой области: за 12 месяцев 2011 года на территории Липецкой области 

увеличилось число зарегистрированных краж транспортных средств на 40,1% 

(с 269 до 377), их раскрываемость на территории области сократилась на 

2,3% и составила 20,1%. Всего раскрыто 79 краж транспортных средств.   

Так же в 2012 году мы видим, что на территории Липецкой области  на 

12,9% (с 377 до 426) увеличилось количество зарегистрированных краж 

транспортных средств, их раскрываемость увеличилась на 7,9% и составила 

28%. Всего раскрыто 121 кража транспортных средств.   

А за 12 месяцев 2013года  на территории Липецкой области на 16,0% (с 

426 до 358) снизилось количество зарегистрированных краж транспортных 

средств, их раскрываемость увеличилась на 7,7% и составила 35,7%. Всего 

раскрыто 130 краж транспортных средств[1].  

За отчетный период 2014 года, на территории Липецкой области на 

20,3% (с 358 до 285) снизилось число зарегистрированных краж 

транспортных средств, из которых раскрыто 10, раскрываемость составила 

38,2%, сотрудниками ДПС раскрыто 6 краж[1]. 

По итогам работы за 12 месяцев 2015 года на территории Липецкой 

области количество зарегистрированных краж транспортных средств 

снизилось на 13,0% (с 285 до 248), при этом их раскрываемость также 

снизилась на 6,0% с 38,2% до 32,3%. Раскрыто 80. Сотрудниками ГИБДД 

раскрыто 7 краж транспортных средств[1]. 

В 2016 году на территории Липецкой области на 4,0% сократилось 

количество зарегистрированных краж транспортных средств (с 248 до 238), 

при этом их раскрываемость сократилась на 16,3 %. Раскрыто 67 краж 

транспортных средств, в том числе 3 сотрудниками Госавтоинспекции[1]. 

Под угоном понимается неправомерное завладение транспортным 

средством. Злоумышленники не имеют цели хищения, т.е. присвоения и 

обращения в свою собственность (ст. 166 УК). Виновное лицо, завладевая 

чужим транспортным средством, препятствует автовладельцу пользоваться и 

распоряжаться своим авто. Угонщики в частности преследуют хулиганские 

цели, т.е. без разрешения хозяина транспортного средства самовольно 

совершить поездку, и временно использовать его. 

Теперь перейдем к показателям: число зарегистрированных 

неправомерных завладений транспортными средствами на территории 

Липецкой области в 2011 году сократилось на 0,4% (с 277 до 276), их 

раскрываемость увеличилась на 10,8% и составила 50,1%. Всего раскрыто 
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152 неправомерных завладения транспортными средствами, из которых 

сотрудниками ГИБДД – 81[1]. 

Число зарегистрированных неправомерных завладений в 2012 году 

транспортными средствами на территории Липецкой области сократилось на 

12,1% (с 276 до 223), их раскрываемость увеличилась на 7,2% и составила 

67,3%. Всего раскрыто 136 неправомерных завладения транспортными 

средствами, из которых сотрудниками ГИБДД – 64 или 47,1% от 

раскрытых[1]. 

Число зарегистрированных неправомерных завладений транспортными 

средствами на территории Липецкой области в 2013 году сократилось на 

12,1% (с 223 до 196), их раскрываемость увеличилась на 5,5% и составила 

72,8%. Всего раскрыто 150 неправомерных завладения транспортными 

средствами, из которых сотрудниками ГИБДД – 61 или 40,7% от 

раскрытых[1]. 

Число зарегистрированных неправомерных завладений транспортными 

средствами на территории Липецкой области в 2014году сократилось на 9,6 

% (со 196 до 177), из которых раскрыто 135 раскрываемость составила 76,3%, 

из которых сотрудниками ГИБДД – 52 или 38,5% от раскрытых[1]. 

Число зарегистрированных неправомерных завладений транспортными 

средствами на территории Липецкой области в 2015году возросло на 0,6% 

(со 177 до 178), при этом их раскрываемость снизилась на 6,0% и составила 

70,2%, раскрыто 125. Сотрудниками ГИБДД области раскрыто 52 

неправомерных завладений транспортными средствами или 41,6%  от общего 

числа раскрытых.[1] 

Число зарегистрированных неправомерных завладений транспортными 

средствами на территории Липецкой области в 2016 году сократилось на 

27,0% (со 178 до 130), их раскрываемость снизилась на 5,6%. Раскрыто 118  

неправомерных завладений транспортными средствами, из которых 

сотрудниками ГИБДД раскрыто 21 или 17,8% от раскрытых[1]. 

Подведем итоги, что с 2013 года на территории Липецкой области 

сократилось число правонарушений, а раскрываемость повысилась. 
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ФИКЦИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА  

 

Аннотация: Интуиция является необходимой составляющей профессионального 

творчества следователя. Используя в совокупности комплекс познаний в различных 

отраслях, следователь в результате напряженной умственной деятельности предугадывает 

развитие событий без конкретизированного обоснования, осознания их доказанности в 

текущий момент. 

Ключевые слова: следователь, интуиция, предвидение, психологические знания, 

практический опыт, профессиональное творчество 

 

INTUITION IN THE ACTIVITIES OF THE INVESTIGATOR:  

A FICTION OR A NECESSARY COMPONENT OF PROFESSIONAL 

CREATIVITY 

 

Abstract: Intuition is a necessary component of professional creativity of the investigator. 

Using the combined range of knowledge in various industries, the investigator in the result of 

intense mental activity predicts the development of events without specific justification, the 

awareness of their proof at the moment. 

Key words: investigator, intuition, precognition, psychological knowledge, practical 

experience, professional creativity 

 

Общая психология рассматривает интуицию как необходимый, 

внутренне обусловленный природой творчества момент выхода за границы 

сложившихся стереотипов поведения и, в частности, логических программ 

решения задачи. Подразделяясь на несколько видов, интуиция в зависимости 

от специфики деятельности субъекта (техническая, врачебная, научная и т. 

д.) имеет свои специфические особенности.  

Применительно к практической деятельности должностного лица, в 

производстве которого находится уголовное дело, можно говорить о 

профессиональной интуиции как необходимой составляющей его 

профессионального творчества, выделяя особый вид – интуицию 

следственную. «Особенностью интуиции является тесная связь с наглядно-

образным мышлением, что исключительно важно для следователя, 

деятельность которого... тесно связана с конкретной действительностью, с 

образами реальных событий и поступков людей в определенной обстановке» 

[1, с. 136].  

По вполне понятным причинам «интуиция не может быть равноценной 

заменой прогнозированию: предвидение, основанное на интуиции, является 

вынужденным, своего рода ступенькой к прогнозу, поскольку теорией еще не 

предложены соответствующие научно обоснованные рекомендации» [2, с. 

512]. При том, что интуиция не составляет особого пути познания, идущего в 

обход ощущений, представлений и мышления, она базируется на опыте 

следователя, практике, психологических знаниях, используя которые в 

совокупности, он в результате напряженной умственной деятельности 

предугадывает развитие событий. Но в данном случае правильные решения 
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переоценивать. «Интуиция является эвристическим, а не доказательственным 

процессом, и ее заключение носит вероятностный характер» [6, с. 151], 

«чрезмерное доверие к интуиции исключительно опасно, так как оно может 

привести к самовнушению, к предвзятости при решении вопросов...» [7, с. 

66]. При построении прогноза поведения лиц, участвующих в уголовном 

судопроизводстве, следователь, кроме опоры на интуицию и опыт, должен 

обладать знаниями о психологических особенностях данных лиц, в том числе 

о возможных следственно значимых компонентах их поведения, являющихся 

результатом прогноза – качественным элементом модели, с учетом которых 

строится тактика воздействия на фигурантов. 

Нередко при очень малом исходном материале, по ничтожным 

признакам поведения участника уголовного процесса следователь строит 

правильный индивидуальный подход, базируясь на интуиции. Но такой 

прогноз является «случайным», поскольку строится на догадках, а не на 

алгоритме. Относительно невысокий процент подтвердившихся прогнозов 

поведения отдельных участников следственных действий отчасти 

объясняется тем, что большинство их (подобных прогнозов) следователи 

строят на основе:  

– предшествующего опыта, интуиции (53,7 %);  

– посредством рефлексии (39 %) [8, с. 13-14]. 

Интуиция помогает прогнозировать поведение на следствии лиц, 

заинтересованных в неблагоприятном исходе дела, правильно и 

своевременно распознавать проблемные ситуации, а значит, принимать 

единственно верное решение в сложившейся ситуации. Соответственно, с 

учетом вышеизложенного, к общим условиям формирования и проявления 

следственной интуиции следует отнести: 

1) основательную профессиональную подготовку следователя 

(теоретическую и практическую); 

2) высокий общеобразовательный уровень, широкий диапазон 

интересов; 

3) глубокое знание решаемой проблемы (приобретаемое посредством 

ее изучения, консультаций, ознакомления с заключениями экспертов и т. д.); 

4) поисковую ситуацию на основе непрерывных попыток решить 

определенную проблему, напряженные усилия по ее решению; 

5) наличие «подсказки» (это, как правило, предшествующая 

мыслительная деятельность следователя, посредством которой 

актуализировались искомые знания). 

Здесь, по всей видимости, проявляется закон перехода количества в 

качество. Мозг как бы нарабатывает критическую массу материала, который 

вдруг взрывается и рождает идею [9, с. 68]. 

На основе изложенного, попытаемся дать определение следственной 

интуиции, под которой мы предлагаем понимать основанную на 

мастерстве, профессиональном и жизненном опыте способность 
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следователя принимать правильные решения без осознания их доказанности 

в данный текущий момент времени.  

Следственная интуиция – это результат интеграции личностных 

качеств следователя, глубоких теоретических знаний и опыта работы в сфере 

профессиональной деятельности. 
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Abstract: the article discusses the implementation issues of Prosecutor's supervision for 

operatively-search activity of bodies of inquiry. 

Key words: public Prosecutor's supervision; investigative activity; investigative bodies. 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что в современных условиях 

демократизации Российского государства все большее значение приобретает 

четкое функционирование механизмов контроля и надзора во всех сферах 

жизни общества. В настоящее время они придают необходимый динамизм 

происходящим в стране преобразованиям, становятся одним из решающих 

факторов углубления реального демократизма, построения правового 

государства. 

Под прокурорским надзором понимается контрольная деятельность 

прокуратуры, имеющая целью обеспечение точного и единообразного 

исполнения Конституции и законов, соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, а также соблюдения законных обязанностей органами 

государства, должностными лицами, общественными объединениями, 

гражданами и гражданами, находящимися в РФ как стране пребывания. 

Субъектами, надзирающими за исполнением ФЗ «Об ОРД» 

(реализующими функцию прокурорского надзора), являются Генеральный 

прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры (ч. 1 ст. 21 ФЗ «Об ОРД»). 

Деятельность прокуроров должна быть направлена на обеспечение 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности при решении 

задач ОРД, в том числе по выявлению, предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших, осуществлению 

розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших; по 

добыванию информации о событиях или действиях (бездействии), 

создающих угрозу государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности Российской Федерации; по установлению 

имущества, подлежащего конфискации[1]. 

Проверки исполнения законов при осуществлении ОРД проводить: а) 

по обращениям граждан, юридических и должностных лиц; б) по результатам 

изучения материалов уголовных дел о нераскрытых преступлениях или при 

поступлении информации о ненадлежащем исполнении поручения 

следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа 

дознания по уголовным делам и материалам проверки сообщения о 

преступлении или решения суда по уголовным делам, находящимся в их 

производстве, а также в связи с ненадлежащим исполнением требований 

уполномоченного прокурора; в) в плановом порядке, в том числе по 

указанию вышестоящего уполномоченного прокурора; г) в других случаях, с 

учетом состояния законности в этой сфере деятельности и отсутствия 

положительных результатов в работе по выявлению подготавливаемых, 

совершаемых или совершенных преступлений, при раскрытии преступлений, 
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Аннотация: в статье предпринята попытка рассмотреть в историческом аспекте 

развитие уголовного законодательства России в отношении уголовной ответственности 

взрослых за вовлечение несовершеннолетних в преступления и занятие антиобщественной 

деятельностью. 

Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетних в преступления; 
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THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC 

CRIMINAL LAW STIPULATING LIABILITY FOR INVOLVEMENT OF 

MINORS IN CRIMES AND ANTISOCIAL ACTIVITIES 

 
Abstract: the article attempts to examine in historical perspective the development of the 

criminal legislation of Russia with respect to the criminal responsibility of adults for involving of 

minors in crime and engaging in anti-social activities. 

Key words: involvement of minors in crime; antisocial activities; criminal liability. 

 

 На различных этапах  развития уголовного законодательства  России 

постоянно происходили изменения в определении круга деяний, 

признаваемых преступными. Отечественному уголовному законодательству 

хорошо известны такие понятия как криминализация и декриминализация 

определенных деяний.  

Нормы Уголовного кодекса РФ постоянно изменяются. Связано это с 

различными факторами, которые напрямую зависят от внешней и внутренней 

обстановки в стране. В данной статье мы рассмотрим две нормы уголовного 

права.  

На наш взгляд, такими нормами, по праву можно считать, ст. 150 УК 

РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений) и ст. 151 

УК РФ (вовлечение несовершеннолетних антиобщественную деятельность). 

В период зарождения уголовного законодательства весьма 

неоднозначным было отношение к вопросу об ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.  На 

начальных этапах развития русского государства уделялось слишком мало 

внимания вопросам, касающимся преступности несовершеннолетних. 

Уголовное законодательство представляло собой форму правовых запретов 
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на отдельные формы поведения, которые объективно причиняли вред детям. 

Ребенок не признавался самостоятельным объектом уголовно-правовой 

охраны, а нормы, его защищавшие, как правило, в качестве основного 

социального назначения имели охрану иных интересов и ценностей [1, c. 47]. 

Такой подход оставался на протяжении длительного времени. Не 

секрет, что предписания Кормчей книги  действовали до  XVII в., и в 

большинстве своем определяли политику государства в вопросах, 

касающихся несовершеннолетних. В своей работе Э.Б. Мельникова 

справедливо замечает: «в юриспруденции от античного мира до середины  

XIX века не существовало понятия детства, как особо защищаемого периода 

жизни человека; в правовых актах того времени отсутствуют юридические 

правила специальной защиты подростков в суде, в тюрьмах, после 

освобождения из них, а жестокость закона и суда по отношению к 

несовершеннолетним  проявлялась в том, что при совершении преступлений 

несовершеннолетние приравнивались к взрослым преступникам» [2, c. 24].  

Номенклатура преступлений против несовершеннолетних в 

российском законодательстве стала пополняться лишь в XVIII в., подобные 

изменения происходили за счет формулирования новых составов 

правонарушений и также с помощью создания судебных прецедентов.  

Самые значимые изменения в процессе законотворчества произошли в 

период  XIX в. Именно в этом промежутке времени уголовное право 

становится самостоятельной отраслью знания.  Таким новшествам 

способствовало развитие юриспруденции, а также юридических учебных 

заведений. Стало уделяться особое внимание вопросом, касающимся 

вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.  

15 августа 1845 года было принято «Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных», которое имело существенное значение для развития 

уголовного законодательства России. В нем впервые предусматривались 

нормы уголовной ответственности взрослых лиц за вовлечение 

несовершеннолетних в преступление [3, c. 122].  

В соответствии с законом отец и мать несли уголовную 

ответственность за умышленное развращение детей, а равно и «за 

потворство, с намерением их разврату»[4, c. 972].  

Таким образом, законодательство на данном историческом этапе не 

только осветило проблему преступлений в отношении несовершеннолетних, 

но и предопределило глубокую работу над созданием совершенного 

законодательства. В Уложение 1845 года были впервые включены, 

рассмотренные нами нормы, имеющие большое значение для развития 

института уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних и 

взрослых лиц, вовлекших их в преступную деятельность. Появление такого 

понятия, как вовлечение, не только расширило круг правоотношений, но и 

определило проблемы, которые ранее в законодательстве не освещались. 

Вместе с тем оставалась вопросы, требующие конкретной разработки для 

применения их на практике [3,c. 124].       
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Общеизвестно, что 22 марта 1903 года, был принят, последний 

крупнейший законодательный акт Российской Империи в области 

уголовного права – Уголовное Уложение. В главе ХХVI «О преступных 

деяниях против личной свободы» закона были рассмотрены вопросы об 

ответственности взрослых за  вовлечение несовершеннолетних в преступную 

деятельность. 

Таким образом, нормы уголовного права России ХIX – начала ХХ в. 

оказались наиболее проработаны в вопросах, касающихся защиты интересов 

несовершеннолетних, чем в предыдущие века.  

Перемены, которые пережила наша страна в начале ХХ в. не могли не 

сказаться на развитии  российского уголовного права. Российское общество 

заявило о построении социалистического государства. Подобные изменения 

сказались и на многочисленных законодательных актах.  

В связи с ростом детской преступности был принят Декрет СНК 

РСФСР от 14 января 1918 года «О комиссиях для несовершеннолетних», 

после с изменениями в предыдущий документ приняли Декрет СНК РСФСР 

от 4 марта 1920 года «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в 

общественно опасных действиях». Эти документы достаточно полно 

регулировали составы, которые были связаны с участием 

несовершеннолетних в совершении преступлений. 

Сложившиеся обстановка, способствовала постоянным изменениям и 

доработкам уголовного законодательства. Проблемы вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий получили более полное выражение в Уголовном кодексе РСФСР 

1960 года, который был принят на 3-й сессии Верховного Совета РСФСР 5-го 

созыва. 

Наряду с ответственностью за вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность была предусмотрена ответственность за 

вовлечение их в совершение антиобщественных действий: пьянство,  

попрошайничество, проституцию, азартные игры, а также использование 

несовершеннолетних для целей паразитического существования[3, c. 126].   

Статьи данного Уголовного кодекса послужили неким «фундаментом» при 

создании действующей редакции, которая была принята Государственной  

Думой  24 мая 1996 года, и вступила в силу с 1 января 1997 года[5;6;7;8;9]. 

 УК РФ 1996 года, в сравнении с предшествующим законодательством, 

внес в конструкцию норм, устанавливающих уголовную ответственность за 

вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, весьма 

существенные изменения и дополнения. Однако, позиция законодателя в 

описании признаков анализируемых нами деяний не безупречна. Нельзя 

признать последовательной судебную практику по данным преступлениям, 

наблюдаются разночтения и в постановлениях высшей судебной инстанции, 

и в обвинительных приговорах судов по конкретным уголовным  делам.  

Нет единства мнений по ряду актуальнейших вопросов уголовной 

ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в преступления и иную 
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антиобщественную деятельность и в науке уголовного права. Да и само 

понятие «вовлечение» остается малоизученным и потому малопонятным.  

Исследование вопросов борьбы с вовлечением несовершеннолетнего в 

преступную деятельность требует более пристального внимания, повышения 

эффективности расследования преступлений, обеспечения надлежащего 

уровня деятельности правоохранительных органов и государственных 

организаций, реализующих это направление борьбы с асоциальными 

явлениями  в среде несовершеннолетних [10, c. 41 – 45].  

Таким образом, главным отличительным признаком УК РФ от УК 

РСФСР 1960 года является более полная детализация вопроса о вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. В действующем УК РФ 1996 года предусмотрены две уголовно-

правовые нормы – ст. 150 и ст. 151, что свидетельствует об осмыслении 

данной проблемы и ее корректировки в соответствии с требованиями 

времени.  
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы толкования понятия «половая 

зрелость», проблемы правоприменения ст.134 и ст.135 УК РФ. 

Ключевые слова: половая зрелость, половое созревание, несовершеннолетний, 

толкование, проблемы квалификации. 
 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF NON-VIOLENT CRIMES 

AGAINST SEXUAL INVIOLABILITY OF MINORS 

 
Abstract: the article considers the problems of interpretation of the concept of «sexual 

maturity», the problems of enforcement of article 134 and article 135 of the criminal code. 

Key words: puberty, puberty, underage, interpretation, problems of qualification. 

 

В последнее время в Российской Федерации уделяется большое 

значение защите несовершеннолетних от преступных посягательств. 

Преступления, которые направлены против несовершеннолетнего, 

отличаются тем, что зачастую совершаются  лицами, достигшими 

совершеннолетнего возраста. В данной статье мы попытаемся указать на 

проблемы квалификации ненасильственных преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, а именно разберем ст.ст. 134 и 

135 УК РФ. 

В редакции УК РСФСР существовала ст. 119, которая предусматривала 

ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим половой 
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зрелости (ч.1), и за «те же действия, сопряженные с удовлетворением 

половой страсти и извращенных формах» (ч.2). В советское время считалось, 

что лицо, не достигшее возраста 14 лет, признавалось неполовозрелым по 

умолчанию. В случаях, когда несовершеннолетний находился в возрасте от 

16 до 18 лет необходимо, было проведение специальной экспертизы, которая 

могла установить степень половой зрелости несовершеннолетнего.  

Совершеннолетними считались (с точки зрения уголовного права) достигшие 

половой зрелости. Сложности такого подхода заключались в практическом 

значении, т.к. подмена явных возрастных ограничений сложными 

медицинскими критериями приводили к случаям объективного вменения 

вследствие невозможности обосновать субъективную сторону[1]. Ещё одна 

сложность заключалось в том, что половая зрелость в разных регионах 

наступала неодинаково.  Термин «половая зрелость»  вызывал достаточное 

количество споров у судебных медиков и юристов[2].  

В редакции УК РФ  1996 г. термин «половая зрелость» не применялся, 

было решено заменить его возрастным критерием, что на наш взгляд, 

является разумным решением, т.к. это упрощает процедуру применения 

уголовного законодательства и обеспечивает единообразное применение 

закона. Многие ученые выступали за возвращение данного термина в новую 

редакцию ст.134 УК РФ, аргументируя это тем, что      «четкое указание в ст. 

134 УК РФ на возраст потерпевшей означает, что для установления состава 

преступления не требуется определения экспертным путем степени полового 

развития (половой зрелости) подростка. Не имеет значения ни степень 

развития его половых органов, ни способность к совокуплению, зачатию, 

вынашиванию плода, родоразрешению и вскармливанию»[3].    

Уголовное законодательство претерпевало изменения и термин 

«половая зрелость» снова вернулся в феврале 2012 г. в УК РФ. Подобные 

изменения, безусловно, вновь породили споры среди ученых. Характерно,  

что почти нигде в мире при конструировании состава рассматриваемого 

преступления не используется категория «достижения половой зрелости» [4]. 

Автор же данной статьи, считает, что возвращение такого понятия как 

«половая зрелость» лишь «сбивает с толку» правоприменителей и создает 

лишнюю путаницу при квалификации преступлений.  

При толковании ст.134 УК РФ многие специалисты подчеркивают, что 

при вступлении в сексуальные отношения лицо, не достигшее 

шестнадцатилетнего возраста должно осознавать происходящее.  Уровень 

психического развития и социальной адаптации должен быть достаточным 

для принятия подобного решения, что также подтверждает понимание 

половой зрелости  в интеллектуальном и социальном смыслах. Для того что 

бы определить уровень такого развития и адаптации должна быть проведена 

специальная экспертиза, которая установит возможность потерпевшего лица 

оценивать происходящее с ним. 

Объектами преступлений, предусмотренных ст.ст. 134, 135 УК РФ, 

является половая неприкосновенность несовершеннолетнего, а так же его 
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нормальное психологическое и половое развитие. В узком медицинском 

смысле под термином  «половая зрелость» понимается физиологическая 

готовность лица выполнять половые функции (женщина – способность к 

зачатию, вынашиванию плода и вскармливанию; мужчина – способность к 

половому сношению и оплодотворению).  

 Сегодня эти преступления вызывают особый интерес, как у ученых, 

так и у практических работников, что обусловлено их динамикой последних 

лет, вызванной стремлением к усилению защиты детей и подростков от 

преступных сексуальных посягательств[5]. 

Логично предположить, что последствия сексуальных отношений детей 

с лицами, достигшими совершеннолетия, являются опасными. Лицо, которое 

в юном возрасте имело половые отношения с совершеннолетним или 

испытывало на себе иное сексуальное воздействие, как правило, остается 

социально дезадаптировано и лишено возможности вести нормальную  

половую жизнь уже в зрелом возрасте. 

Подводя небольшой итог, мы можем смело утверждать, что 

нормальное половое развитие ребенка является неким фундаментом в его 

социальном развитие. На наш взгляд, нормальное половое развитее включает 

в себя: 

1. Физиологическую зрелость, т.е. правильное развитие всей половой 

системы. 

2. Устойчивое мировоззрение в области сексуальных отношений (в 

данном пункте речь идет о нравственном подходе касающихся интимных 

вопросов). 

3. Последний пункт, автор считает самым важным, условия, которое 

создается обществом, при которых происходит формирование того о чем 

говорилось в первых двух пунктах.     

Необходимо понимать, что физиологическая способность к зачатию и 

факт зачатия не является признаком половой зрелости. Понятие половая 

зрелость включает в себя не только медицинский аспект, но и 

психологический.   

Мы полагаем, что наличие Примечания в ст.134 УК РФ, которое 

предусматривает условия полного (вступления в брак) или частичного 

(разница в возрасте между подсудимым и потерпевшим лицами) 

освобождения от наказания судом лиц, совершивших ненасильственные 

преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет, 

является положительной стороной уголовного законодательства. Введение 

примечания свидетельствует о дифференцированном подходе к уголовной 

ответственности.   

Вовсе не редки случаи, когда лицо освобождалось от уголовного 

наказания благодаря тем условиям, которые указаны в примечание у ст.134 

УК РФ. Таким примером может послужить уголовное дело, которое 

рассматривалось  Новочеркасским городским судом Ростовской области, где 

«…Х.А.С. в период времени с чч.мм.гг., находясь по адресу: ..., совместно с 
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несовершеннолетней Ю.О.А., чч.мм.гг., воспользовавшись отсутствием в 

квартире других лиц, заведомо зная, что Ю.О.А. не достигла 

шестнадцатилетнего возраста, реализуя внезапно возникший преступный 

умысел, направленный на половое сношение с лицом, заведомо не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, по обоюдному согласию с 

последней в комнате данной квартиры, без применения насилия, совершил 

половое сношение в естественной форме…»[6].   Подсудимый свою вину 

полностью признал и заключил брак с потерпевшей, все эти обстоятельства 

повлияли на решения суда, который вынес обвинительный приговор, но  в 

соответствии с примечанием к статье 134 УК РФ освободить Х. А.С. от 

назначенного наказания. 

К сожалению, ст.134 УК РФ имеет достаточно серьезное противоречие, 

которое заключается в несоответствии названия статьи с её содержанием. В 

названии указанной нормы говориться о половом сношении и иных 

действиях сексуального характера, а в диспозиции ч.1 – о половом сношении, 

в ч. 2 речь идет о мужеложстве и лесбиянстве. Получается, что название 

статьи шире, чем её содержание, из этого следует, что иные действия 

сексуального характера, не являющиеся половым сношением (мужеложством 

или лесбиянством) не подпадают под действия ст.134 УК РФ. Такая не 

состыковка породила множество споров среди ученых[7]. 

Таким образом, что ответственность по данной статье нести лица 

совершившие такие общественно опасные деяния с лицом, не достигшим 

возраста 16 лет, как оральный или анальный секс, и другие действия 

сексуального характера.   Подобные действия следует квалифицировать по 

ст. 135. Данная статья предусматривает более мягкое наказание, что не 

соответствует степени опасности содеянного. 

В рассматриваемых составах исключён принцип заведомости в 

отношении возраста потерпевшего лица. Данное обстоятельство автором 

оценивается с положительной стороны, т.к. доказать знание возраста 

потерпевшего подсудимым представляется крайне сложной задачей.  

Большое значение имеет определение возрастного критерия 

беспомощного состояния. Согласно, Примечанию к ст.131 УК РФ является 

двенадцатилетний возраст. Если лицо совершило деяние, которое 

предусматривается ст.134 УК РФ или ст. 135 УК РФ, но направленное против 

несовершеннолетнего лица в возрасте до 12 лет, то такие действия следует 

квалифицировать как насильственное преступление. Такое подход 

необходим для разграничения на практике насильственных и 

ненасильственных преступлений против несовершеннолетних и малолетних.   

Подводя итог всему выше сказанному, стоит помнить, что под половым 

созреванием необходимо понимать процесс,  в результате которого человек 

достигает наибольшей степени выражения своей принадлежности к 

мужскому или женскому полу, и не только в биологическом, но и в 

социальном плане.  

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_134_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Половое созревание ребенка на определенном этапе происходит 

достаточно быстро и в течение сравнительно короткого периода наступает 

полноценная половая зрелость. Такой период мы привыкли называть 

«пубертатным», который характеризуется половым созреванием человека. 

Этот отрезок жизни особенно нуждается в защите и особом внимании со 

стороны окружающих, т.к. именно в этом возрасте человек подвержен 

влиянию со стороны и зачастую подается эмоциям больше чем разуму. 

Задача уголовного законодательства минимизировать посягательства на 

полноценное развитие несовершеннолетних лиц. 

Мы уверенны, что те пробелы, которые существуют сегодня в 

уголовном законодательстве, не останутся без внимания и будут устранены 

специалистами в данной области права.  
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Аннотация. Статья посвящена проявлению преступности несовершеннолетних. 
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поколения. При этом автор статьи в процессе работы над статьей предлагает методы 

решения данной проблемы. 
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причины несовершеннолетних преступлений  
 

MINORS AS SUBJECT OF CRIMINAL BEHAVIOR IN MODERN 

SOCIETY 

 
Abstract. The article is devoted to the manifestation of juvenile delinquency. The author 

analyzes the main factors influencing the delinquency of the younger generation. The author of 

the article in the process of writing the article offers methods of solving this problem. 

Key words: juvenile offenders, juvenile delinquency, causes of juvenile crimes 

 

Анализ судебной практики последних лет показывает, что проблема 

имущественной преступности несовершеннолетних является важной, при 

этом представляет собой явление массовое среди подрастающего 

поколения.[1] 

Уголовный кодекс Российской Федерации признает 

несовершеннолетними согласно ст. 87 кодекса лиц, которым ко времени 

совершения преступления уже исполнилось 14, но ещё не исполнилось 18 

лет. Сегмент имущественных преступлений в общем количестве всех 

преступлений является основополагающим, базовым. Подростковая 

преступность сегодня угрожает положительной динамики развития страны в 

целом, что создает прецедент для формирования условий вовлечения 

несовершеннолетних в преступные сообщества. [13] 

Государству в создавшейся ситуации необходимо создать условия, 

чтобы подрастающее поколение чувствовало и видело заботу Правительства. 

Причин молодежной преступности много – это негативное влияние 

взрослых, правовой нигилизм, отсутствие публичных мест, где можно 

заниматься спортом и т.д. [2] Итогом всего этого являются случаи, когда 

подрастающее поколение, совершает преступления наравне со взрослыми. 

«Вдохновителями» нередко выступают, те, кто прошел «школу» колоний и 

тюрем. Не имея опыта общения с такими «учителями» несовершеннолетние 

могут пребывать в некоторой эйфории от общения с «рецидивистами».  

Фактически руками подростков они совершают опасные преступления. 

При этом сами они зачастую избегают ответственности. [11] 

Причины преступности тинейджеров их много, но некоторые 

объяснимы с позиции психологии. Как можно обратить на себя внимание, 

получить уважение в обычной жизни надо много трудиться – это длительный 

путь, хорошие знания отнимают время, спорт отнимает время и силы.  

Быстрый способ уважения в «обществе подобных» отрицание норм 

общежития установленных в обществе. Способ искать не следует, их 

подсказывают «вдохновители» провернул дело и получил долю, а моральная 

сторона сегодня не обсуждается. [3] Сегодня подросток во многом брошен на 

произвол, во времена СССР подросток постоянно находился под контролем 

школы, октябренок, пионер, комсомолец, то сегодня воспитательная работа 
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канула в Лету. Но свято место пусто не бывает, этот пробел заняло 

пропаганда хорошей жизни, роскошные девушки, дорогие автомобили и 

прочее блага современного мира.  

Поколение родителей 14-16-ти летних подростков – это те, кто учился 

выживать в 90-е и учился жизни в нулевые. Они сами получили не самое 

лучшее образование, не говоря о культурной и социальной составляющей. 

[12] Таким образом, они не намеренно оказывают негативное воздействие, на 

подростков способствуя аморальному, безнравственному поведению. 

Важным аспектом при рассмотрении особенностей личности 

несовершеннолетнего преступника является его возраст. [10] В процессе 

социализации человек становится таковым посредством воспитания, 

образования и включаясь в культурное и нравственное пространство страны. 

Это способствует формированию мировоззрению, а вот каким оно 

будет, зависит от того какие «учителя» будут окружать человека с момента 

рождения. Качества присущие Человеку: патриотизм, уважение к Родине, 

целеустремленность, настойчивость, все они влияют на поведение. Каким 

ему быть девиантным, отрицательным, и степень этой девиации зависит от 

общения. Это влияет на действия совершаемые подростком, последствия 

которых иногда не осознаются или осознаются не конца. [7] 

Несовершеннолетние не обладают устойчивой психикой, 

следовательно, они легко поддаются на внушения со стороны взрослых 

преступников. А вот контроль со стороны родителей, их авторитет теряется в 

глазах подростков. В этот момент им свойственно поведение, 

импульсивность, завышенная самооценка, при этом четко проявляется 

неуверенность в себе. [4] 

Современное состояние данных видов преступлений дают четкое 

представление о криминалистической характеристике преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, в том числе группами лиц по 

предварительному сговору. Много из набора преступников одинаковы, 

например, обстановки совершения преступления; способа совершения 

преступления; преступной группы и личности вероятного преступника; 

предмета преступного посягательства; личности потерпевшего. 

Подростковая преступность с момента рождения государства СССР 

была на высоком уровне, как ни парадоксально, но с улучшением жизни в 

СССР каждые пять лет показывали рост на 15% подростковой преступности. 

Криминогенная обстановка, была самым важным фактором и тормозом 

развития экономики страны. Например, СССР традиционно занимал второе 

место по количеству осужденных, отбывающих наказание в лагерях. 

Первенство всегда оставалось за Соединенными Штатами Америки. [9] 

Государственная политика после Победы над Германией, была 

нацелена на предупреждение преступности несовершеннолетних, основой 

должно было стать правовое воспитание, ориентированное на понимание и 

сопереживание несовершеннолетними социального и нравственного 

значения уголовно-правовых запретов.  
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Сегодня современная система образования утратила систему правового 

и нравственного воспитания, которая кроме передачи знаний о праве и 

правовой действительности, обучала практическим навыкам претворения 

права в жизнь, направления его на защиту слабых, помощи людям, сегодня 

потеряла актуальность и пребывает в забвении. [4] 

В современных программах школьного образования часы, которые 

посвящались правовым аспектам ученика, практически не предусмотрены. 

Однако правовое воспитание как процесс целенаправленного и 

систематического воздействия на сознание и культуру поведения 

несовершеннолетних является мощным средством нейтрализации 

неблагоприятных причин и условий, способных сформировать личность 

преступника. [5] 

Правительство и министерство образования сегодня осознает ошибки, 

которое оно допустило, убрав часы, отведенные на правовое воспитание. 

Значимость и актуальность правового воспитания в школах 

заключается в том, что посредством приобретения правовых знаний, которые 

в основном являют собой «узаконенные» общечеловеческие запреты («не 

убивай», «не укради» и т. п.), несовершеннолетний одновременно постигает 

двуединую роль права: как выразителя незыблемых духовно-нравственных, 

этических ценностей и как регулятора общественных отношений.  

Таким образом, социализируясь человек, а особенно 

несовершеннолетний впитывает культурные ценности, которые ему 

навязывает «криминальное общество» уличное воспитание, а это в свою 

очередь определяет мотивацию поступка и поведение в целом. 

Целенаправленная работа над личностью будущего гражданина очень 

важна. Сегодня нет здравого человека, который бы отрицал общепризнанные 

ценности добра, мира, любви, сострадания, отвечающих, интересам каждого 

человека и мирового общества. [6] 

Работа в данном направлении благотворно влияет на формирование 

правовой культуры личности, которая должна уважать требования закона и 

поддерживать культуру на должном уровне, в понимании юридической (в 

том числе и уголовной) ответственности, в непримиримости к 

правонарушениям и преступлениям и борьбе с ними [8].  

Однако в процессе подготовки материала мы пришли к выводу, что 

преступления совершенные несовершеннолетними являются преступлениями 

преимущественно в тех условиях, где существует большая концентрация 

населения.  

Следовательно – это преступления урбанизированного типа, больших 

городов, где население проживает обособленно и до чужого человека, в 

нашем случае подростка, который гуляет в одиночестве или наоборот, 

собирается в группы, никому нет никакого дела. 
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В отчетном периоде не допущено роста преступлений со стороны 

подростков в четырнадцати ТО МВД России: ОП №№ 3, 7 УМВД России по 

г. Липецку, МО МВД России «Данковский», «Становлянский», 

«Тербунский», ОМВД России по Добринскому, Елецкому, Липецкому 

районам, Добровском отделе, Воловском, Лев Толстовском отделениях 

полиции, ОМВД России по г. Ельцу и ОМВД России по Хлевенскому 

району. 

На территории обслуживания Краснинского и Долгоруковского 

отделений полиции преступлений со стороны несовершеннолетних не 

допущено. 

Значительная часть преступлений совершалась подростками в 

городской местности и данный показатель составил 72,8% (или 233). 97,2% 

(или 311) уголовно наказуемых деяний совершены на территории области 

местными жителями. 

В структуре подростковой преступности возросло на 1,6% (с 61 до 62) 

число преступлений, относящихся к категории особо тяжких и тяжких, на 

2,1% (с 144 до 147) – средней тяжести. Вместе с тем, снизилось на 26,5% (с 

151 до 111) количество преступлений, совершенных подростками, 

относящихся к категории небольшой тяжести. 

На 15,1% (с 231 до 196) сократилось число краж, в 5 раз (с 5 до 1) 

фактов мошенничества, на 25,0% (с 4 до 3) – уничтожения имущества, на 

29,6% (с 27 до 19) – преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, на 46,1% (с 13 до 7) – причинения вреда здоровью средней 

тяжести. 

Вместе с тем, в отчетном периоде возросло в 2.7 раза (с 4 до 11) число 

причинений тяжкого вреда здоровью, на 23,1% (с 26 до 32) – грабежей, на 

100% (с 0 до 2) – вымогательств, на 16,7% (с 18 до 21) – неправомерных 

завладений транспортным средством. 

Число совершенных подростками разбойных нападений осталось 

стабильным (3). 

Не допущено со стороны несовершеннолетних убийств, 

изнасилований, хулиганств и фактов незаконного хранения оружия, а также 

не зафиксированы со стороны несовершеннолетних преступлений в составе 

организованной группы лиц и с применением оружия. 

В отчетном периоде отмечено увеличение на 12,0% (с 75 до 84) 

количества групповых преступлений, совершенных подростками, в том числе 

на 46,1% (с 26 до 38) – в составе только несовершеннолетних лиц. 

Количество групповых уголовно наказуемых деяний с участием взрослых 

лиц сократилось на 6,1% (с 49 до 46). В отношении 5 граждан в ходе 

расследования следственными подразделениями преступлений, совершенных 

в составе смешанной группы лиц, возбуждены уголовные дела по ст. 150 УК 

РФ (ОП № 8 УМВД России по г. Липецку – 2, ОМВД России по 

Добринскому, Задонскому районам и МОМВД России «Чаплыгинский» (по 

одному)). 
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На территории региона сократилась на 9,7% (с 278 до 251) количество 

подростков, принимающих участие в совершении преступлений, в том числе 

на 2,1% (с 192 до 188) участников преступлений, являющихся учащимися 

образовательных организаций. 

Зафиксировано снижение на 29.1% (с 55 до 39) числа 

несовершеннолетних участников уголовных правонарушений, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН ТО МВД России районного уровня. Вместе с 

тем, их прирост отмечен на территориях обслуживания ОП  № 2 (с 3 до 5), 4 

(с 0 до 6) УМВД России по г. Липецку, ОМВД России по г. Ельцу (с 1 до 7) и 

МОМВД России «Лебедянский» (с 0 до 1). 

Сократилось на 27,9% (с 670 до 483) количество преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних. Число уголовно 

наказуемых деяний, совершенных в отношении детей и подростков 

увеличилось в зонах оперативной ответственности 5 ТО МВД России 

районного уровня: УМВД России по г. Липецку (с 18 до 19), ОП № 2 УМВД 

России по г. Липецку (С 14 ДО 17), ОМВД России по г. Ельцу (с 13 до 20), 

ОМВД России по Добринскому (с 12 до 26) и Задонскому (с 7 до 14) 

районам. 

На территориях обслуживания ОП № 6 УМВД России по г. Липецку 

(11) и МОМВД России «Чаплыгинский» (8) количество данных преступных 

проявлений осталось стабильным. 

С 428 до 385 уменьшилось количество подростков, помещенных в 

ЦВСНП УМВД России по Липецкой области с целью предупреждения их 

противоправного поведения и реабилитации. 

В течение года сотрудниками подразделений уголовного розыска, в 

целях получения оперативно-значимой информации от несовершеннолетних 

и отработки их на причастность к совершению преступлений осуществлено 

259 посещений ЦУВСНП. 

На постоянной основе проводилась информационная работа среди 

населения. В образовательных организациях области в родительских и 

ученических аудиториях в 2016 году прочитано 6287 лекций, направленных 

на предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений, в том 

числе 1534 – по противодействию экстремизму и 2082 – по предупреждению 

наркомании. 

В областных и районных средствах массовой информации 

осуществлено 325 выступлений с освещением работы сотрудников полиции в 

сфере предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также проведено 237 встреч с населением. 

По состоянию на 01.01.2017 на территории области на 

профилактическом учетах состоит 2509 несовершеннолетних, 21 ранее 

судимый несовершеннолетний, из которых: 14 – осуждены к условной мере 

наказания, 2 – принудительным мерам воспитательного воздействия, 5 – 

другим мерам наказания. 
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Так же, на профилактическом учете в ПДН ТО МВД России состоит 11 

амнистированных несовершеннолетних, 156 групп подростков. 
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THE INVOLVEMENT OF MINORS IN PROSTITUTION 

 
Abstract: the paper analyzes the responsibility of advancing the involvement of minors in 

prostitution. The most vulnerable to prostitution class, namely, persons under 18 years of age. 

Key words: prostitution of minors, criminal law, the high latency of crimes. 

 

В российском обществе проституция стала распространенным 

явлением наряду с безработицей и ростом цен. Предложение об оказании 

«секс услуг» публикуются в объявлениях СМИ, где они предлагаются через 

охранников и обслуживающий персонал гостиниц, некоторые просто стоят 

вдоль проезжей части дорог на оживленных улицах города.  

Говоря о проституции, все понимают значение данного слова и кто 

такие секс-работницы. На законодательном уровне понятия проституции не 

закреплено, большое количество авторов высказывают различные точки 

зрения, в которых прослеживаются разнообразные суждения и отношения к 

проституткам. Несмотря на большое количество определений, дающих 

авторами в различной литературе, практически сформировать четкое понятие 

проституции дело сложное и трудоемкое.  

Между тем, мнения общества разделились: одни остаются 

сторонниками того, что проституция является одним из видов 

отклоняющегося, социально вредного поведения. Они считают её 

результатом кризисных явлений в социальной и экономической сферах 
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нашей жизни, которую необходимо запрещать, так как продажный секс 

противоречит общепринятой морали общества. Другие же, напротив, 

высказывают точку зрения, что давно пора последовать примеру зарубежных 

государств, в которых организация и занятие проституцией легализованы.  

Проституция несовершеннолетних исторически столь же древнее 

явление, как и взрослая. Но в силу кризисных явлений в социальной и 

экономической сферах нашей жизни, проблема сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних сохраняется, преступления, связанные с ней, 

высоколатентны. В связи с отсутствием открытого доступа к информации о 

них, возникают сложности с оценкой показателей преступности в 

исследуемой сфере. 

Также существует масса сложностей у субъектов правотворческой 

деятельности с пределами правового регулирования сексуальных отношений. 

Правовое воздействие возможно в той мере, в какой оно обращено на волевое 

поведение субъектов в рамках объективных природных и социальных 

законов. Несмотря на наличие законодательного обеспечения, в России 

наблюдается рост спроса на детскую проституцию. Её выделяют в отдельную 

категорию. Она, по степени своей опасности, представляет собой 

обособленный вид проституции. Однако, в практике не встречается чистой 

детской проституции. Как правило, несовершеннолетние проститутки не 

работают отдельными группами. Как показывает анализ материалов 

архивных уголовных дел РФ, рассматриваемых в судах по статьям 240, 241 

УК РФ, сексуальная эксплуатация несовершеннолетних входит в состав 

групп, где большинство проституток совершеннолетние. Такая теневая 

деятельность приносит сверхдоходы ее организаторам, выступает 

источником финансирования транснациональных преступных группировок, 

является экономической подпиткой организованной и профессиональной 

преступности. 

В данной статье, хотелось бы остановиться на таком составе 

преступления, как вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего 

( ч.3 ст.240 Уголовного кодекса Российской Федерации) [1]. 

Основным объектом рассматриваемого нами преступления являются 

отношения, обеспечивающие нравственные устои несовершеннолетнего 

лица, вовлекаемого в проституцию. Социальная опасность деяния 

проявляется не только в том, что нарушает моральные устои общества, но и 

активно способствует распространению наркомании, пьянства, венерических 

заболеваний, ВИЧ- инфекции, криминальной субкультуры. Факультативным 

– честь, достоинств, неприкосновенность личной жизни. Общественная 

опасность деяния выражается в том, что оно ведет к падению нравов в 

обществе, негативно сказывается на семейных отношениях и на воспитании 

подрастающего поколения.  

Объективная сторона преступления выражается в двух альтернативных 

действиях: 

Вовлечение в занятие проституцией; 
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характера и недостатками правового регулирования борьбы с данным видом 

преступлением. Последнее связано с отсутствием в российском 

законодательстве норм, направленных на обеспечение защиты жертв 

проституции, их реабилитацию, а также специального закона о 

противодействии проституции, предусматривающего организационные 

вопросы деятельности правоохранительных и иных государственных органов 

в данной сфере, о необходимости которого неоднократно заявляли 

специалисты.  

И в заключение хотелось бы отметить, что несмотря на обильное 

законодательное обеспечение, защита несовершеннолетних в сексуалной 

сфере далека от совершенства и требует более четкой правовой 

регламентации. Борьбу с вовлечением несовершеннолетних в занятие 

проституцией нужно начинать, прежде всего, с исследования всех аспектов 

проституции, как одной из значимых проблем современности, в виду того, 

что проституция в глазах молодежи перестает быть аморальным явлением и 

формой социальной девиации.  
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ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ СЕМЬИ И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Аннотация: в статье, в качестве правовой основы приводятся международные и 

отечественные нормативно-правовые акты призванные защищать жизнь и здоровье 

несовершеннолетних, обеспечивать их право на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. Вместе с 

тем констатируется недостаточно интенсивное применение уголовно-правовых норм, 

установивших ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ), а также за незаконное усыновление (удочерение) 

(ст.154 УК РФ). В качестве криминалистической базы противодействия преступлениям 

против семьи и несовершеннолетних, в статье приводится перечень обстоятельств 

подлежащих установлению и алгоритм первоначальных следственных действий 

направленных на их установление. 

Ключевые слова:  усыновление (удочерение), опекунство, социальное сиротство, 

предикатное, жестокое обращение, выемка, осмотр. 

 

LEGAL AND CRIMINALISTIC BASES OF COUNTERACTION TO 

CRIMES AGAINST THE FAMILY AND MINORS 

 

Abstract: In the article, as the legal framework provides for international and domestic 

normative legal acts designed to protect the life and health of minors, to ensure their right to a 

standard of living adequate for physical, mental, spiritual, moral and social development. 

However, it is stated there is no intensive application of criminal law, establishing liability for 

failure to perform duties for the upbringing of minors (article 156 criminal code) and illegal 

adoption (adoption) (article 154 of the criminal code). As a forensic base of counteraction to 

crimes against the family and minors, the article provides a list of circumstances be established 

and the algorithm initial investigative actions aimed at their establishment. 

Key words: adoption (adoption), guardianship, social orphanhood, predicate, abuse, 

seizure, inspection. 
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В современной России насчитывается до 71,4 тыс. детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 90% которых являются социальными 

сиротами при живых родителях. Многие из них, будучи безнадзорными, 

становятся на путь совершения преступлений.  Согласно данным 

Минобрнауки в 2015 году количество детей, устроенных в семьи, составило 

63 335 человек. Количество детей, проживающих  в  социально  опасных  

условиях равняется - 47 203 человека. Многолетняя практика показала, что 

усыновление является наиболее предпочтительной формой устройства 

ребенка, оставшегося без родителей [8].  

Международное усыновление в России начало практиковаться с 1991 

года. 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон № 272 - так 

называемый «Закон Димы Яковлева», который в частности, запретил 

усыновление российских детей гражданами США. За это время в США было 

усыновлено от 45 до 60 тысяч детей из России. На 2015 год известно о 20 

случаях их гибели [9], дети стали жертвами жестокого обращения. Данная 

реальность имеет место не только при международном усыновлении, но и 

при усыновлении детей - сирот гражданами России, хотя местная практика не 

так широко обсуждается в СМИ.  

Частично такое положение вещей стало возможным из-за незаконных 

действий по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку 

(попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенных с 

нарушением правил, и   чаще   всего  эти   действия   совершаются  из  

корыстных  побуждений. Фактически незаконное усыновление – это 

завуалированная сделка купли-продажи ребенка, которая при отсутствии 

должного контроля превращает ребенка в бесправную собственность 

психически неуравновешенных взрослых. В дальнейшем это приводит к 

жестокому обращению с несовершеннолетними или к другим более тяжким 

преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних.   

Дети становятся жертвами противоправного поведения родителей и 

заменяющих их лиц, иных родственников, старших по возрасту из 

ближайшего окружения, а иногда и своих воспитателей. Психическое и 

физическое насилие, унижение человеческого достоинства встречается во 

многих семьях, школах и профессионально-технических училищах, детских 

домах и интернатах, местах проведения досуга, специальных учебно-

воспитательных учреждениях. Неисполнение взрослыми людьми своего 

долга, проявление жестокости к детям довольно часто приводят к 

негативным результатам, коверкают их судьбы, обусловливают аморальное и 

противоправное поведение. 

Проблема формирования личности несовершеннолетнего давно вышла 

за границы одного государства. В Декларации прав ребенка, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г., провозглашено: «Ребенок, 

ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 
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охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после 

рождения». Консолидация национальных принципов и норм в сфере охраны 

семьи и прав ребенка в условиях глобализации международной жизни 

сопровождалась введением универсальных международных стандартов. 

Согласно Всеобщей декларации прав человека семья признается 

естественной и основной ячейкой общества, обеспеченной правом на защиту 

со стороны государства. Защита материнства и младенчества предопределила 

регламентацию права на «особое попечение и помощь». Декларация прав 

ребенка провозглашает необходимость специальной охраны и заботы, 

включая надлежащую правовую защиту интересов ребенка до и после его 

рождения. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах указывает, что семье должна предоставляться по 

возможности самая широкая охрана и помощь. В частности, особые меры 

охраны и помощи должны приниматься государством в отношении детей и 

подростков. Международный пакт о гражданских и политических правах 

обращает особое внимание на необходимость защиты семьи со стороны 

общества и государства. При этом подчеркивается, что каждому ребенку 

гарантируется право на такие меры защиты, которые требуются для 

малолетнего со стороны его семьи, общества и государства [4].  

Конвенция о правах ребенка признает таковым каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста, если в рамках национального 

законодательства не указывается более ранний возрастной рубеж. 

Государства-участники обязываются принимать все необходимые 

законодательные, административные, социальные и просветительские меры с 

целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая 

сексуальное злоупотребление со стороны родителей, законных опекунов или 

другого лица, заботящегося о ребенке. Государства обязуются обеспечить 

ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, 

принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или 

других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью 

принимать все соответствующие законодательные и административные 

меры. Универсализации на международном уровне подлежит право каждого 

ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 

духовного, нравственного и социального развития [5, с. 22-27].  

Конституция Российской Федерации установила, что материнство, 

детство и семья находятся под защитой государства [1]. Защита интересов 

семьи и несовершеннолетних осуществляется и уголовно-правовыми 

средствами. Соответствующие нормы впервые объединены в 

самостоятельную главу № 20 — «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних» в действующем УК России, она относится к разделу 

«Преступления против личности» [2].  

consultantplus://offline/ref=E23CAB79997C7464A5C911352A785F7716BEF3D8DD13E0C3F6CCB3B8A8i238E
consultantplus://offline/ref=E23CAB79997C7464A5C9143A29785F7716B9F2D6DD1DBDC9FE95BFBAiA3FE
consultantplus://offline/ref=E23CAB79997C7464A5C911352A785F7712B8F1D9D640B7C1A799BDiB3DE
consultantplus://offline/ref=E23CAB79997C7464A5C911352A785F7712B9F0D1D640B7C1A799BDiB3DE
consultantplus://offline/ref=E23CAB79997C7464A5C911352A785F771EB5F6D9D640B7C1A799BDiB3DE
consultantplus://offline/ref=19057852FFFA23204A356B6F965A92746873CE4D0083703F889FB26EABIEh1E
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Наряду с этим, констатируется недостаточно интенсивное применение 

уголовно-правовых норм, установивших ответственность за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ), а также 

за незаконное усыновление (удочерение) (ст.154 УК РФ), которое в 

некоторых случаях может рассматриваться как предикатное по отношению к 

тяжким и особо тяжким преступлениям против личности, совершаемым в 

отношении несовершеннолетних. 

Своевременное выявление и привлечение к уголовной ответственности 

за преступления против семьи и несовершеннолетних является важным 

условием действительно эффективной борьбы с преступлениями, 

совершаемыми как в отношении несовершеннолетних, так и самими 

несовершеннолетними. Это обусловливает необходимость глубокого 

изучения связанных с данной группой преступлений проблем, выработки 

рекомендаций по совершенствованию методики расследования, способов 

своевременного предупреждения данных преступлений.  

Анализ состояния, структуры, динамики преступлений, совершаемых 

против семьи и несовершеннолетних, свидетельствует о том, что на 

протяжении развития отечественного уголовного законодательства и 

совершенствования правоприменительной деятельности в национальном 

праве с учетом международного правового опыта сложился и действует 

достаточно эффективный механизм уголовно-правовой охраны семьи, 

материнства и детства [6, с. 2-4]. Между тем нельзя не признать наличие 

негативных тенденций, имеющих место на уровне законодательной 

регламентации и реализации закона [7, с. 8-11].    

Анализ правоприменительной практики по фактам привлечения к 

уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 156 УК 

РФ, родителей или иных лиц, на которых возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетних, показал, что принятие к ним мер 

уголовно-правового воздействия по ряду причин затруднено.  

Зачастую уголовные дела по статье 156 УК РФ возбуждаются только 

при наличии фактов неоднократного причинения ребенку телесных 

повреждений. В случаях единичного причинения детям телесных 

повреждений надзирающие органы и суд квалифицируют деяния родителей 

по статьям 115, 116 УК РФ, а при отсутствии телесных повреждений 

признаков преступления не усматривается. Существует также проблема 

качественной подготовки материалов для возбуждения уголовных дел в 

отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих обязанности по их воспитанию. 

При выявлении факта незаконного усыновления (удочерения) 

несовершеннолетнего, т. е. преступления, предусмотренного ст. 154 УК, 

первоначальные следственные действия должны направляться на 

установление следующих обстоятельств: 

- какой пункт Постановления Правительства РФ от 29 марта 2000 г. N 

275 "Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

consultantplus://offline/ref=399D015AE3532B6546907AD5C9C24B1C7725819A04B3E182F2AF7D6572J6hEE
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осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на 

учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства"[3], нарушен и каким способом;  

- какую должность занимает подозреваемый; его характеристика; 

- каким мотивом руководствовалось должностное лицо, нарушившее 

порядок усыновления (удочерения); 

- в какой форме выражалось вознаграждение или иные материальные 

выгоды, полученные подозреваемым за нарушение порядка усыновления; 

- не совершал ли подозреваемый эти действия неоднократно; 

- кем являются лица, незаконно получившие право на усыновление; 

степень их родства с несовершеннолетним; 

- какие цели преследовал, и какими мотивами руководствовался 

усыновитель, опекун, попечитель; 

- в отношении, какого ребенка было совершено преступление; есть ли у 

него родители, другие родственники; 

- есть ли у этого ребенка имущество (квартира и другое движимое и 

недвижимое имущество); 

- повлекло ли незаконное усыновление какие-либо негативные 

последствия для усыновляемого. 

Для установления первого из перечисленных обстоятельств 

следователю или лицу, производящему дознание, необходимо провести такие 

следственные действия: 

- выемку материала об усыновлении ребенка, включающего в себя все 

предусмотренные положением документы; 

- осмотр этих документов с целью изучения и выявления, в чем именно 

состоит нарушение установленного порядка.  

В ходе проведения конкретных следственных действий по уголовным 

делам о преступлениях, предусмотренных ст.156 УК РФ, необходимо 

выяснить, в чем заключалось неисполнение обязанностей, было ли это 

отсутствие действий по воспитанию несовершеннолетнего, непринятие мер, 

которые виновное лицо должно было принимать в силу своих обязанностей. 

Нельзя вменять в вину неосуществление тех действий, которые не входили в 

обязанности привлекаемого к ответственности лица.  

Жестокое обращение - определенная линия поведения виновного, 

выражающаяся как в его активных действиях в отношении 

несовершеннолетнего (лишение свободы, нанесение побоев, издевательства, 

избиение, истязание и т.п.), так и в бездействии (не предоставлении пищи, 

одежды и т.п.), приносящих физическое или душевное страдание 

потерпевшему.  

Существует ряд обстоятельств, по которым можно заподозрить 

физическое насилие над ребенком в семье и которые выявляются в процессе 

расследования данных преступлений:  
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- родители поздно обращаются за медицинской помощью или 

инициаторами обращения являются другие люди; 

- имеются следы травм различной давности; 

- родители дают противоречивые, путаные объяснения случившемуся; 

- обвиняют ребенка в нанесении самоповреждений; 

- не оказывают ребенку поддержки при медицинском осмотре; 

- отсутствует обеспокоенность за здоровье ребенка или, напротив, 

демонстрируется преувеличенная забота;  

- ребенок повторно госпитализируется в стационар с идентичными 

травмами. 

Таким образом, охрана прав и законных интересов 

несовершеннолетних является приоритетной и направлена на минимизацию 

рисков причинения вреда здоровью ребенка, его психическому состоянию и 

социализации в обществе. Деятельность органов внутренних дел по 

профилактике семейного неблагополучия, а также по обеспечению права 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, жить и воспитываться в 

семье является основополагающей. 
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PERSONALITY CHARACTERISTICS OF SEX OFFENDER 

Abstract: the article is devoted to the study of identity formation sex offender and 

consideration of the types of persons with disorders of psychosexual development. 

Key words: sex offender, rape, motivation of criminal behavior, the formation of 

personality. 

 

«Портрет насильника имеет не просто особенности, а особо значимые 

особенности» – пишет известный немецкий ученый Ч. Каффман. «Определив 

специфику поведения преступников, установив их социальный статус, мы 

проложим себе путь к изучению самых разнообразных нарушителей 

уголовного закона» [6, с. 208]. 

В настоящее время существует необходимость совершенствования 

профилактических мероприятий, направленных на исправление сексуального 

насильника. Для того чтобы данная цель была достигнута, а так же для 

установления причин и условий изнасилования, его мотивационной сферы, 

необходимо познать саму личность преступника и её особенности. Проблема 

личности – важнейшая в системе детерминант изнасилования, является 

исходной для понимания сути преступного посягательства. 

Криминология, изучая лиц, совершающих изнасилования, выявляет 

различные связи и отношения с другими людьми, главным образом с 

женщинами, обобщает и оценивает их, характеризуя личность, ее 

особенности. Изнасилования всегда вытекают из связей и отношений 

«мужчина-женщина». Оно выражает волю мужчины, его стремления, 

взгляды, потребности, привычки и страсть и несет на себе «печать личности» 

человека, совершившего изнасилование. Однако важно изучить и внутренний 

мир человека, а не только его связи и отношения с другими людьми. Анализ 

соотношения внешнего и внутреннего – необходимое условие изучения 

характеристики личности преступника [9, с. 124]. 

Антонян Ю.М., Ткаченко А.А. приводят следующую характеристику 

психического состояния преступников: 61 % – психически здоровые, 39 % – 

лица с различными психическими заболеваниями. Среди лиц, совершивших 
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изнасилование, две трети моложе 21 года, наиболее преступно активны лица 

в возрасте 16-17 лет, чуть меньше четверти указанных преступлений 

приходится на возраст 22-30 лет, на лиц старше 30 лет приходится около 10-

12 криминальных актов [3, с. 122]. 

Согласно другому исследованию, большинство преступников, 

совершивших сексуальное насилие над детьми – мужчины. Около 85 % 

жертв ранее имели с насильниками доверительные отношения, т.е. эти люди 

хорошо известны ребенку. Из них 35-40 % составляют отцы, братья, другие 

родственники, любовники матери. 45-50 % – приходящие друзья, соседи, 

воспитатели. 10-15 % – случайные знакомые и посторонние. Чаще всего 

сексуальное насилие происходит в контексте сложившихся с ребенком 

отношений.  

По мнению М.А. Ковалевой, существенным предиктором 

изнасилований следует признать высокий процент разведенных (32 %) среди 

сексуальных преступников. Одно из объяснений этого факта заключается в 

том, что испытуемые ими чувства гнева и неприязни к прежним женам 

распространяются на других женщин и постепенно на взаимоотношения 

между полами в целом. Семейный фактор играет криминогенную роль в том 

плане, что неприязненные внутрисемейные отношения, постоянные бытовые 

неурядицы, конфликты, скандалы, зачастую провоцируемые 

психопатическими особенностями поведения лиц, способствуют 

сексуальному отчуждению супругов и как бы выталкивают мужа на улицу, 

ставя перед необходимостью поиска новых объектов интимного общения и 

новых (далеко не всегда правомерных) форм близости [8, с. 151]. 

По мнению А.В. Варданяна – почти 90 % изнасилований – 

маргинальные преступления, где либо виновный, либо потерпевшая, а чаще 

всего оба «участника» изнасилования – лица из социально-неустойчивой 

среды [5, с. 100]. По нашему мнению, это вполне объяснимо, ибо 

маргинальная среда является источником многих низменных пороков, 

которые в итоге являются причиной большого количества правонарушений. 

На наш взгляд, мотивы запускают всю систему причин и условий 

совершения того или иного преступления. Так же как и при совершении 

любого другого преступления, мотивы изнасилования по своей природе 

являются весьма разнообразными. Однако представляется, что основным 

мотивом, толкающим насильника на преступление, является 

самоактуализация, желание получить сексуальную разрядку, снять 

напряжение. 

Во всем комплексе причин и условий изнасилований доминирует сама 

личность со всеми присущими ей свойствами, спецификой процесса 

формирования и особенностями поведения. Особенно здесь учитываются 

цели, взгляды, интересы, ценности, потребности и т.д. Изнасилования, за 

небольшим исключением, всегда являются следствием предшествующего 

поведения личности. Изнасилование – это результат процесса формирования 

личности, процесса воспитания, в том числе и полового, а если при этом 
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акцентировать внимание на насилии, которое нередко сопряжено с 

жестокостью, то это – знаменатель психики человека. Именно с таких 

позиций ученые рассматривают личность и ее поведение, в частности, 

конкретные действия и поступки, давая оценку преступному насилию и 

жестокости [1, с. 56]. Поэтому исследование личности преступника 

необходимо для познания всего механизма преступного деяния. 

На наш взгляд, полнее понять систему причин, условий и мотивов 

изнасилований может помочь рассмотрение вопроса о типологии 

насильственных преступников.  

Ю.М. Антонян, В.П. Голубев, Ю.Н. Кудряков выделяют 3 группы 

сексуальных преступников в зависимости от мотивации преступного 

поведения: первая группа – лица с нарушением психосексуального развития. 

В нее входят 3 типа преступников: 

1. Охотящийся – с внезапными нападениями на незнакомых женщин с 

целью изнасилования. 

2. Регрессивный – когда совершаются изнасилования малолетних 

девочек в возрасте 7-14 лет. 

3. Тотально-самоутверждающийся – когда совершаются изнасилования 

женщин и в то же время убийство или нанесение телесных повреждений 

мужчинам, которые находились вместе с этими женщинами. 

Вторая группа включает лиц с выраженными характерологическими и 

патапсихологическими особенностями и состоит из 4 типов: 

1. Комфортный – при котором изнасилование происходит под 

влиянием значимой для лица группы окружающих. Чаще всего это 

групповые изнасилования, совершаемые подростками. 

2. Аффективный – субъекты с таким типом мотивации насилуют 

девочек младше 7 лет и женщин преклонного возраста. Видимо, в этот тип, 

кроме случайных насильников, совершивших деяние в состоянии опьянения, 

входят также лица, страдающие педофилией и геронтофилией. 

3. Импульсивный или ситуативный тип. Изнасилования совершаются в 

ситуациях, которые правонарушитель расценивает как благоприятные для 

такого поведения. 

4. Отвергаемый – когда изнасилования совершаются лицами с 

трудностями установления адекватного контакта с женщиной в силу 

умственной отсталости, физических или психических аномалий. 

Третья группа – лица с нарушениями межличностного восприятия. 

Авторы разделяют эту группу на два вида в зависимости от оценки 

субъектом внешних сексуально значимых для него обстоятельств или его 

собственной личностной установки. 

1. Пассивно-игровой тип. В случаях такого поведения при 

изнасиловании преступник совершает его под влиянием сексуально-

провоцирующего поведения женщин и собственного неумения найти 

правильный выход из создавшейся ситуации. 

2. Сценарийный, когда изнасилования происходят под влиянием 
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бессознательно функционирующей жизненной «программы», 

сформировавшейся в раннем детстве субъекта, с установкой на 

гиперсексуальную роль [2, с. 41]. А.Б. Сахаров выделяет три типа личности 

преступника: 

1. Привычный. 

2. Профессиональный.  

3. Случайный [10, с. 71]. 

А.Г. Ковалев классифицирует насильников в зависимости от зрелости 

их преступной установки и выделяет:  

1. Глобально-преступный тип (с полной преступной зараженностью). 

2. Парциальный (с частичной криминальной зараженностью). 

3. Предкриминальный (с морально-психологическими свойствами, 

проявляющимися ситуативно в преступной деятельности) [7, с. 46].  

Подводя итог вышесказанному, и, опираясь на исследования Ю.М. 

Антоняна, А.А. Ткаченко, Б.В. Шостоковича, можно выделить следующие 

психологические свойства насильников, присущие большинству видов 

сексуальных насильников: 

1. Импульсивность, нарушение прогнозирования последствий своих 

поступков, неприятие социальных норм и требований, высокий уровень 

тревожности, ригидность и эффективность в сочетании с плохой 

приспособляемостью, отчуждением, дезадаптивированностью. 

2. Бессознательное ощущение своей ущербности, недостаточности 

во взаимоотношениях с женщинами, неуверенность в себе. 

3. Снижение возможности сопереживания, слабое самосознание, 

нарушение сексуальной приспособляемости и отсутствие персонификации в 

выборе сексуального партнера. 

4. Стремление к утверждению себя во взаимоотношениях с 

женщинами, восприятие их как потенциально агрессивных, подавляющих, 

стремящихся к доминированию [4, с. 111]. 

Личность лиц, совершающих сексуальные ненасильственные 

преступления в отношении несовершеннолетних, имеет свои особенности и 

специфические черты, обусловленные рядом факторов биологического, 

социального, нравственно-психологического, гражданско-правового 

характера.  
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КОРРУПЦИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Аннотация: статья посвящена коррупции в высших учебных заведениях страны. 

Автор сделал анализ публикаций по указанной тематике, привел некоторые 

статистические данные о коррупции в вузах, сделал самостоятельные выводы. 
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CORRUPTION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Abstract: the article is devoted to corruption in higher educational institutions of the 

country. The author has made an analysis of publications on this topic, gave some statistical data 

about corruption in universities, made their own conclusions. 

Keywords: corruption; educational institutions; students; teachers. 

 

В настоящее время в современном обществе существует проблема 

проникновения коррупции в сферу образования. Коррупция – это сложное 

многоаспектное явление, представляющее собой преступное поведение 

должностных лиц с использованием своего служебного положения, 

направленное на удовлетворение личных корыстных интересов. Коррупция – 

это не просто асоциальное явление – подобное безработице, наркомании и 

проституции, а деятельность, подрывающая основы государственного строя, 

разъедающая как ржавчина изнутри государственный механизм. 

Она влияет не только на искажение межличностных отношений 

отдельных граждан, коррупция ведет к разрушению общества в целом. 

Наличие коррупции в той или иной сфере общественной жизни, является 

признаком ее системного кризиса. 

«В вузах сегодня происходит социализация взяточников: здесь 

выращивают людей, привычных к взятке как к норме. Из-за коррупции 

образование не выполняет свои функции. На рынок труда выбрасывается все 

больше молодых энергичных людей, все менее профессиональных, все менее 

http://revolution.allbest.ru/
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талантливых. От таких кадров государство слабеет. Поэтому образование – 

первое, на что надо обратить внимание, разрабатывая антикоррупционную 

политику[1]». 

Сфера высшего профессионального образования в последние годы 

привлекает особо пристальное внимание, как государственных органов, так и 

исследователей[2]. Это закономерно: ведь качество подготовки специалистов 

с высшим образованием в значительной степени обусловливает характер 

протекания процессов развития в обществе, является тем элементом, который 

определяет собой прочность всей общественной системы. 

Президент Российской Федерации в своих Посланиях Федеральному 

Собранию РФ в 2005-2006 году назвал наряду с другими самыми насущными 

для граждан страны проблемами – качество и доступность образования [3; 

4;5;6]. Какие проблемы в сфере образования существуют сегодня? Что дает 

нам повод говорить об актуальности такого явления как коррупция в сфере 

образования? 

Четверть российских студентов дают взятки в вузах, чтобы сдать 

сессию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен 

порталом для молодых специалистов Career.ru. 23% опрошенных студентов 

хотя бы раз давали взятку – за сдачу зачета или экзамена, за пропуски 

занятий или для поступления в вуз. При этом чаще всего студенты 

утверждают, что преподаватель вынудил дать взятку, но некоторые 

признаются, что им «просто не хотелось готовиться».  

Только 12% респондентов готовы пожаловаться на преподавателя, если 

он попросит взятку. 77% опрошенных студентов ответили, что им никогда не 

приходилось давать взятку в вузе, остальные сталкивались с подобной 

практикой. 57% платили один или два раза во время учебы, 23% – 3-5 раз, а 

для 20% это привычное дело – они давали взятку более пяти раз. В основном 

студенты платят за зачет или экзамен, а также «вознаграждают» за то, чтобы 

поступить в вуз, за пропуски или, чтобы не быть отчисленными[7;8; 9;10; 11]. 

О причинах такого поведения 38% говорят, что преподаватель вынудил 

дать взятку, у 34% «сложилась критическая ситуация и без взятки всё бы 

кончилось плачевно», а 28% студентам «просто не хотелось готовиться» к 

экзамену. Некоторые идут на поводу мнения большинства – почти все давали 

взятку, «и я не хотел выделяться». 

Чаще всего (в 78% случаях) взятку получают преподаватели, декану 

или ректору «приплачивали» студенты в 15%. Всего лишь 12% студентов 

готовы пожаловаться на преподавателя, если он попросит заплатить за 

положительную оценку на экзамене в текущую сессию. 19%, скорее всего, 

согласятся на это предложение. 1% респондентов признались, что уже 

проплатили экзамен, а 58% ответили, что попробуют сдать предмет 

самостоятельно; 2% студентов уверены, что без взяток просто невозможно 

учиться, 27% нейтрально относятся к проплаченным экзаменам и считают, 

что в этом нет ничего предосудительного. 59% назвали взяточничество 

неприемлемым. 

http://polytika.ru/info/54401.html
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Выявить  коррупцию в вузе и за его стенами – нелегко. Она постоянно 

меняет формы. То, что еще было в ходу 5 лет назад, отодвинулось на задний 

план, а характерное для нашего дня изменится через 5 лет до неузнаваемости. 

Еще не так давно процветал институт репетиторства. 

«Гарантирую поступление в вуз» значило, что преподаватель брался 

натаскать абитуриента по одному-двум вопросам из обширной программы и 

договориться с кем-то из будущих экзаменаторов. На экзамене абитуриент 

счастливо вытягивал выученный билет, отчеканивал его и получал 

необходимую оценку. 

Выполняли преподаватели для студентов в массовом порядке 

дипломные, курсовые и просто контрольные задания. По большей части не 

для тех, кого они обучали, а для других вузов, а то и с другого потока своего 

собственного. В последние годы дошло уже до случаев, когда преподаватели, 

не стесняясь, давали объявления в газете, а их коллеги подсовывали своим 

студентам эти объявления. «По крайней мере, ошибок будет меньше», – 

растолковывали они свою позицию. 

Размах репетиторства был столь широк, что Минобрнауки РФ озвучил 

цифру – 2 млрд. долларов, а академик Велихов вздыхал, как бы эти деньги 

направить в законное русло. В любом случае размах был широк. 

Теперь репетиторство не актуально. Значит с коррупцией можно 

бороться и бороться успешно. Особенно если учесть, что, во-первых, 

студенты и так платят бешеные деньги за обучение, чтобы платить еще за 

какое-то репетиторство, а, во-вторых, многое из этого переведено в разряд 

платных услуг. В частности, в некоторых вузах возникли, например, 

Лингвистические центры, где преподаватели иностранных языков за плату 

выполняют переводы и задания для студентов. 

Наблюдая коррупционную игру, постоянное изменение ее форм, все же 

можно определить некоторые объективные векторы коррупционного 

развития университетов. 

1. Коррупция институционализируется – то есть приобретает легальные 

формы. Указанная картина наблюдается при защите диссертаций. Раньше 

вокруг этого дела кормилась масса людей: кто-то писал диссертации, кто-то 

проталкивал их через диссертационный совет. Теперь, если человек хочет 

защитить диссертацию, ему достаточно заплатить, т.е. официально внести в 

кассу. В определенный срок приходит уведомление: «вам такого-то и такого 

надлежит явиться на защиту диссертации». Человеку суют в руку бумажку, 

называемую докладом, он читает ее перед комиссией, которая вяло задает 

ему вопросы, ответы на которые есть в той же бумажке, и он становится 

кандидатом или доктором. Все для удобства клиентов. Официально это 

называется хоздоговорной работой по подготовке такого-то и такого к 

защите диссертации. Бывший «взяткополучатель» теперь становится 

официальным руководителем и получает деньги на вполне законных 

основаниях в кассе. Там же получают деньги члены диссертационного 

совета, секретари, и др., оказывающего те или иные образовательные услуги 

http://www.topos.ru/article/zhizn-kak-est/korrupciya-v-universitete
http://www.topos.ru/article/zhizn-kak-est/korrupciya-v-universitete
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ненужных, как добавление своего материала к решениям очередного съезда 

КПСС в советское время. 
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Аннотация: в статье анализируется влияние уклонения от уплаты налога, 

легализации доходов полученных преступных путем и финансированию терроризма на 

деятельность государства. 
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INFLUENCE OF EVASION FROM PAYMENT OF THE TAX, 

LEGALISATION OF INCOMES RECEIVED CRIMINAL A WAY AND TO 

TERRORISM FINANCING ON STATE ACTIVITY 

 

Abstract: This article analyzes the impact of tax evasion, legalization of proceeds from 

crime and terrorist financing in the activities of the state. 

Keywords: tax evasion, money laundering, the financial basis of the state. 
 

Такие социальные явления как отмывание денег и уклонение от уплаты 

налогов являются очень обширными и сложными для исследования. Данные 

явления требуют гибкого и тщательного правового и экономического 

подхода к их исследованию. 

Отмывание денег – это уголовное преступление, которое нацелено на 

приобретение имущества и денежных средств незаконного происхождения, 

которое было незаконно приобретено или сокрыто, в том числе и путем 

неуплаты налогов. Легализация (отмывание) денежных средств или 

имущества приобретенного незаконным путем – это уголовное преступление, 

эффект от которого является вредным для функционирования государства и 

весьма пагубными для социально-экономических отношений, как внутри 

государства, так и в международных отношениях. Процесс отмывания денег 

может быть следствием как пробелов законодательства или особенностей 

национальной правовой системы (например, банковская тайна, пробелы 

действующего законодательства, проблемы юридической техники), так и 

коррупции.  

По данным МВД Российской Федерации [1] с января по декабрь 2016 

года было выявлено 818 фактов легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления либо приобретенных другими лицами преступным путем. 

Опасность легализации денежных средств и имущества и уклонение от 
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уплаты налогов весьма опасные социальные явления. Данные явления 

социально-экономического и социально-правового характера требуют 

пристального внимания со стороны государства по следующим причинам: 

 во-первых, уклонение от уплаты налогов и легализация денежных 

средств и имущества лишают государства получения значительных 

денежных средств в доходную часть бюджета и тем самым 

препятствуют осуществлению социально-экономической политики 

(этом смысле требуется взаимодействие органов власти проводящих 

экономическую политику и прежде всего Банка России с 

Правительством РФ[2]); 

 во-вторых, уклонение от уплаты налогов и легализация денежных 

средств и имущества подрывают стремление государства по борьбе с 

бедностью; 

 в-третьих, уклонение от уплаты налогов и легализация денежных 

средств и имущества не позволяют государству в полном объеме 

реализовывать социальную функцию; 

 в-четвертых, уклонение от уплаты налогов и легализация денежных 

средств и имущества подрывают у граждан верю в эффективность 

демократических институтов;в-четвертых, лица, уклоняющиеся от 

уплаты налогов, как правило, стремятся вывести денежные средства за 

границу, в иностранные банки, а это вредит национальной банковской 

системе; 

 в-пятых, уклонение от уплаты налогов и легализация денежных средств 

и имущества создают стимулы финансовым учреждениям, а также 

чиновникам для участия в коррумпированных схемах; 

Искоренение таких социальных явлений как уклонение от уплаты 

налогов и легализация денежных средств и имущества возможно лишь при 

условии прозрачной бюджетной политики, налоговой политики. 

Немаловажным условием для борьбы с данными социальными явлениями 

является обмен информацией с зарубежными странами в сфере 

налогообложения. 

Затрагивая вопрос уклонения от уплаты налогов и легализации 

денежных средств и имущества необходимо отметить роль гражданского 

общества в противодействии этим явлениям. Деятельность общественных 

организаций способствует выявлению фактов злоупотребления служебным 

положением и фактов коррупции. 

Существующая на сегодняшний день законодательная база в 

Российской Федерации по противодействию легализации денежных создает 

условия для борьбы с таким явлением как отмывание денег. Однако, 

несмотря на важные и значимые успехи и продемонстрированную 

политическую волю, Россия в целом и российская банковская система в 

частности остаются уязвимыми для преступной финансовой деятельности из-

за многих способствующих этому факторов (организованная преступность, 

высокий уровень коррупции и т.д.). 
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Преступные группы продолжают использовать финансовую систему, 

банковскую систему России, для отмывания денежных средств. Значительная 

часть преступных денег является результатом незаконной деятельности, 

включая уклонение налога, таможенных пошлин. В 2002 году Российская 

Федерация ратифицировала Международную конвенцию о борьбе с 

финансированием терроризма, а в 2006 году Российская Федерация 

ратифицировала Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции. Ратификация данных международных источников права 

свидетельствует о демонстрации политической воли Российской Федерацией 

по борьбе с отмыванием денежных средств. 

Уклонение от уплаты налогов, как и отмывание денежных средств, 

подрывают финансовую основу государства. В этой связи хотелось бы 

отметить, что процесс формирования системы финансового контроля в 

банковской системе, налоговой системе, как меры предотвращения и 

противодействия легализации денег, полученных преступными средствами, 

на стадии разработки требуют тщательных научных исследований. 
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TECHNICAL FORENSIC ASPECT CHECK INVESTIGATIVE LEADS IN 

THE INVESTIGATION OF THEFT OF OIL FROM THE PIPELINE 

 
Abstract: The article considers methodological aspects of investigation of thefts of 

hydrocarbons (oil).  

Keywords: theft of oil, investigation, forensic investigation. 

 

Одним из опаснейших преступлений является криминальная врезка 

[1,2] в нефтепровод или нефтепродуктопровод, которая осуществляется 

преступниками с целью противоправного обращения углеводородов в свою 

пользу или пользу иных лиц. Криминальная врезка в продуктопровод 

наносит прямой финансовый ущерб [3] предприятию топливно-

энергетического комплекса, таит в себе экологические риски (авария на 

магистральном нефтепроводе во время изготовления врезки или хищения 

углеводородов [4]).  Проблема технико-криминалистического обеспечения 

расследования подобных преступлений сегодня представляется нам 

актуальной в связи с участившимися правонарушениями.  

Рост результативности и качества расследования преступлений может 

быть достигнут в результате активного внедрения в деятельность полиции 

достижений науки и техники, а именно, совершенствование 

предварительного исследования следов происшествия. Как правило, 

следователь не обладает умениями и навыками проведения 

криминалистического исследования углеводородного сырья, а специалисты-

криминалисты испытывают затруднения при работе со следами нефти и 

нефтепродуктов. Т.о., необходимая следствию информация о расследуемом 

событии может быть утрачена.  

Криминалистическое исследование вещественных доказательств, 

организованное и проведенное непосредственно на месте происшествия, 

должно стать обязательным [5, 6] при расследовании факта криминальной 

врезки в нефтепровод, т.к. его производство обусловливается потенциальной 

возможностью получения достоверной информацией о преступлении.  

По физико-химическим свойствам и составу нефть представляет собой 

многокомпонентную смесь различных углеводородов. Один из наиболее 

доступных и экспрессных методов исследования нефти – это метод «пятна», 

который можно легко воспроизвести в условиях неотложных 

процессуальных действий с целью получения необходимых сведений о 

расследуемом событии или обстоятельствах криминальной врезки в 

нефтепровод. 

Криминалистическое исследование следов (в первую очередь, нефти 

или нефтепродуктов) криминальной врезки в нефтепровод позволит 

следствию предопределить необходимость, содержание, последовательность 

выполнения и направленность оперативно-разыскных мероприятий [7] и 

других процессуальных действий, ориентированных на познание события 

преступления и его участников через материальные следы и определить 
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необходимость назначения судебной экспертизы нефтепродуктов и горюче-

смазочных материалов. 

Цель предварительного исследования нефти двоякая. Собственная цель 

состоит в том, чтобы установить агрегатное состояние (жидкое, твердое, 

газообразное), цветовые характеристики (цвет, оттенок), физико-

механические, химические и иные свойства объекта, т.е. получить первую 

(как правило, диагностическую) информацию. Однако, в общем процессе 

изучения события (кражи нефти из нефтепровода), собственная цель 

криминалистического исследования объекта выступает как промежуточная в 

отношении главной цели – познания события преступления, розыска 

преступника или преступников, выбора необходимых методов и средств 

поиска и выявления прочих доказательств [8]. 

Итак, образцы нефти, полученной с места происшествия (в 

автотранспорте преступника, следах на одежде и инструментах, из шлангов и 

кранов), и образцы нефти, отобранной непосредственно из нефтепровода, 

подвергают предварительному исследованию с помощью не трудоемких, 

простых в применении методов. Определяют скорость растекания n-

гексановых растворов нефти в зависимости от их компонентного состава. 

При этом с помощью пластиковых мерных шприцев (наибольший объем 

жидкости 1 мл, дискретность измерения объема 0,25 мл) поочередно на 

фильтровальную бумагу «белая лента», «красная лента», «синяя лента», 

«зеленая лента» и пластину «Sorbfil» для аналитической тонкослойной 

хроматографии (далее – ТСХ) помещают по 0,2 мл н-гексанового раствора 

нефти (в объемном соотношении: 1 часть исследуемого образца нефти и 2 

части n-гексана) и одновременно включают секундомер. После полного 

растекания капли и впитывания в фильтровальную бумагу или пластину 

раствора секундомер отключают, затем измеряют диаметр капли по формуле:  

V= S/t,  

где V – скорость растекания 0,2 мл n-гексанового раствора нефти, мм/с; 

S – расстояние (диаметр), на которое распространился 0,2 мл раствора нефти, 
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В результате криминалистического исследования можно установить 

вязкость нефти, отнести исследуемый образец к легкой, средней или тяжелой 

нефти (нефть, плотность которой ниже 0,83 г/см3, называется легкой, равна 

0,831–0,860 г/см3 – средней, выше 0,860 г/см3 – тяжелой нефтью). Нами 

установлено, что легкая нефть по значению вязкости заметно уступает 

средним, тяжелым и товарной нефтям; при исследовании диаметр пятна у неё 

самый наибольший на фильтре «красная лента». В условиях осмотра места 

происшествия проводимого в зимнее время (наиболее часто криминальные 

врезки в нефтепроводы осуществляются преступными группировками в 

период с 01 января по 10 января – время новогодних праздников в России) 

необходимо отметить, что вязкость легких нефтей сильно зависит от 

температуры воздуха. Для специалиста-криминалиста будет важно то 

обстоятельство, что при любых условиях погоды возможность 

дифференциации нефтей между собой существенна, даже если нефти не 

различаются между собой по плотности (здесь мы рассматриваем случай, 

когда подозреваемый в совершении преступления является 

законопослушным перевозчиком нефти, например, с месторождения на 

нефтеперерабатывающий завод). Сравнение нефти с месторождения с 

нефтью, изъятой из цистерны автотранспорта, водитель которого не 

совершал кражу углеводородного сырья, дает исчерпывающий результат. 

Нефть из магистрального нефтепровода на фильтровальной бумаге «красная 

лента» по вязкости резко отличается от тяжелой нефти вне зависимости от 

условий окружающей среды. Фильтровальная бумага «синяя лента» и «белая 

лента» мало пригодна для дифференциации нефтей в полевых условиях 

ОМП. Очень важно помнить, нефть, транспортируемая по нефтепроводу, 

сильно отличается от нефти с месторождения (хорошие результаты получены 

на фильтровальной бумаге «зеленая лента», если исследование проводилось 

при температуре воздуха не ниже – 10 оС).   

При расследовании фактов незаконной врезки в нефтепровод методы 

криминалистического исследования нефти наиболее эффективны: метод 

определения вязкости, т.е. измерение диаметра пятна нефти на 

фильтровальной бумаге (лучший результат дает использование 

фильтровальная бумага «красная лента»); метод определения скорости 

растекания, т.е. определение скорости растекания раствора нефти на 

фильтровальной бумаге (в зимнее время лучше использовать 

фильтровальную бумагу «зеленая лента», летом – «красная лента»).  

Предложенные методические рекомендации и результаты 

криминалистического исследования позволят специалисту оказать 

квалифицированную помощь следователю в установлении в рамках осмотра 

места происшествия совпадений физико-химических свойств нефти из 

автотранспорта преступника, или обнаруженной в следах на одежде и 

инструментах, из шлангов и кранов, со свойствами нефти, образцы которой 
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отобраны непосредственно из нефтепровода (со следами криминальной 

врезки), т.с. подтвердить или отвергнуть выдвинутую следственную версию. 

 
Список цитируемой литературы 

 

1. Оноприюк В. Вместе против криминала // Трубопроводный транспорт нефти. 

2010. № 7. С. 35 – 37.  

2. Мажников А.В. Актуальные вопросы борьбы с хищением нефти из 

магистральных трубопроводов // Вестник МГЛУ. Юридические науки. М.: Изд-во МГЛУ, 

2007. Вып. 534. С. 90 – 97. 

3. Полстьянова Ю.С. Хищение нефти из магистральных трубопроводов // 

Законодательство России: проблемы теории и практики применения: сб. науч. ст. Саратов: 

Изд-во Сарат. юрид. ин-та МВД России, 2006. Вып. 3. С. 136 – 138. 

4. Адоевская О.А. К проблеме квалификации хищений нефти из магистральных 

трубопроводов // Военно-юридический вестник Приволжского региона: сб. науч. тр. 

Самара: ООО "ИПК "Содружество", 2005. Вып. 3. Ч. 1. С. 12 – 16. 

5. Хрусталев В.Н. Концептуальные основы криминалистического исследования 

веществ, материалов и изделий из них: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004. 45 с. 

6. Основы криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий: учеб. 

пособие / под ред. В.Г. Савенко. М.: ЭКЦ МВД России, 1993. 

7. Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование веществ, материалов и 

изделий: современное состояние, проблемы и перспективы: монография. Саратов: СЮИ 

МВД России, 2003. 

 

© С.Л. Никонович, Д.В. Кайргалиев, Р.И. Могутин 
 

Ноздреватых Михаил Викторович 

слушатель магистратуры 

института права и экономики  

ЕГУ им И.А.Бунина 

Научный руководитель: 

Горичева Власта Леонидовна 

кандидат юридических наук,  

доцент кафедры уголовного права и криминологии  

ЕГУ им И.А.Бунина 

(г.Елец) 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов криминальной миграции в 

России. Криминальная миграция рассматривается с социально-экономической, 

политической, национально-этнической и демографической точек зрения. 

Ключевые слова: криминальная миграция, международная миграция, транзитная 

миграция, детерминация, криминальный бизнес. 

 

PROBLEMS OF COUNTERACTION TO CRIMINAL MIGRATION IN 

MODERN RUSSIA 

 



 

161 

 

Abstract: the article is devoted to consideration of issues of criminal migration in Russia. 

Criminal consider migration from a socio-economic, political, national-ethnic, and demographic 

perspectives. 

Keywords: criminal migration, international migration, transit migration, determination of 

criminal business. 

 

Международная миграция населения представляет собой многогранное 

явление, влияющее на все стороны развития общества, личности и 

государства. Но, к сожалению, в последнее время международная миграция 

оказывает в большей степени отрицательное влияние на развитие Российской 

Федерации, приобретает характер неконтролируемого процесса. 

Следует согласиться с мнением Холодова Л.Г. 5, с. 34 и Зинченко 

Н.Н. 1, с. 67 о том, что международная миграция, в том числе и незаконная, 

оказывает противоречивое влияние на социально-экономическую жизнь 

общества.  

Проблема нелегальной миграции в России обусловлена еще и тем, что 

легальное поле миграции искусственно сужено российским 

законодательством: часть незаконных мигрантов не могут легализовать свое 

положение в силу отсутствия процедур и соответствующей правовой базы. 

Учитывая это, а также легальный въезд в страну большинства из них, более 

уместно говорить не о незаконной, а о неурегулированной или 

неупорядоченной миграции.  

Россия заинтересована в заключении соглашений с приграничными 

государствами, регламентирующих порядок возвращения незаконных 

иммигрантов. Значительная часть незаконных мигрантов, социально 

уязвимых, изолированных от общественных институтов и лишенных доступа 

к основополагающим правам и свободам человека, вынуждены находить 

средства к существованию в криминальном бизнесе, теневой экономике. 

Регистрируемая иностранная рабочая сила – лишь вершина айсберга, теневой 

рынок иностранной рабочей силы исчисляется миллионами человек. 

Общественное мнение неоднозначно относится к проблеме использования 

иностранной рабочей силы. Большинство россиян позитивно настроены на 

необходимость регулирования рынка рабочей силы. При этом следует учесть 

определенную подмену понятий: значительная часть россиян традиционно 

воспринимает иностранную рабочую силу как граждан государств дальнего 

зарубежья, тогда как ныне среди иностранных рабочих на рынке труда 

преобладают граждане государств СНГ 4, с. 81. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для решения такой 

проблемы, как нелегальная миграция, требуется приложить немало усилий и 

со стороны государства, и со стороны населения, в том числе, это касается и 

повышения уровня правосознания в стране, и выработки новой 

общегосударственной цели. 

Одной из негативных сторон нелегальной миграции является 

криминальная миграция. Негативные последствия нелегальной миграции для 

России хотя и являются во многом типичными, как и для других стран, 
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В классическом периоде развития науки уголовного права выделялось 

мнение таких авторов как И. С. Самощенко, М. Х. Фарукшин, С. Н. Братусь о 

том, что уголовная ответственность и наказание тождественны. На 

сегодняшний день уголовный закон разделяет эти понятия, различая 

освобождение от уголовной ответственности и от наказания[4]. 

Хотя уголовная ответственность без наказания применяется довольно 

редко, всё же такие случаи бывают. К примеру, в ст. 92 УК РФ говорится о 

том, что несовершеннолетний, осуждаемый за преступления небольшой и 

средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. В данном случае 

предусматривается возможность освобождения несовершеннолетнего от 

наказания, но нет от уголовной ответственности. Это позволяет нам делать 

вывод о том, что понятия уголовная ответственность и наказание не могут 

совпадать. При этом, понятие уголовной ответственности является шире 

понятия наказания, так как уголовная ответственность может быть без 

применения наказания, а наказание не может быть без ответственности.  

На наш взгляд, достаточно четкое и обоснованное определение 

уголовной ответственности дает Митрофанов И. И. По его мнению, 

уголовная ответственность – это вид юридической ответственности, 

заключающийся в обязанности лица, совершившего преступление, ответить 

за содеянное, что реализуется специальными органами государства с 

помощью уголовно-правовых средств воздействия, виды и меры которых 

четко определены обвинительным приговором суда, вступившем в законную 

силу[5].  

Кроме того, нам кажется правильным вывод Малеина Н. С. о том, что 

ввиду большого количества рациональных точек зрения по поводу понятия 

уголовной ответственности, но при этом отсутствия в каждой из них полной 

характеристики рассматриваемого понятия, в последнее время всё больше 

распространяется взгляд на уголовную ответственность как на сложное 

структурное образование, характеризующиеся несколькими признаками[6]. 

На основании этого редакционная коллегия Иногамовой-Хегай Л. В., 

РарогаА. И. и Чучаева А.И.  определяют уголовную ответственность как 

сложное социально-правовое последствие совершения преступления и 

предлагают включить в эту структуру следующие элементы:  

1. Основанная на нормах уголовного закона и вытекающая из факта 

совершения преступления обязанность лица дать отчет в содеянном 

перед государством в лице его уполномоченных органов 

2. Выраженная в судебном приговоре отрицательная оценка 

совершенного деяния и порицание лица, совершившего это деяние 

3. Назначение виновному наказания или иную меру уголовно-правового 

характера; 

4. Судимость как специфическое правовое последствие осуждения с 

отбыванием назначенного наказания[7]. 
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Также хотелось бы отметить, что реализация правовых норм возможна 

как в правоотношениях, так и вне их. В результате совершения преступления 

возникает правоотношение, то есть, правовая связь между субъектами – 

государством и лицом, совершившим преступление. Вне правоотношений 

уголовно-правовое регулирование связано с реализаций абсолютных прав и 

всеобщих юридических обязанностей, предусмотренных уголовным законом. 

Что касается уголовной ответственности, то её реализация возможна только в 

рамках уголовного правоотношения. 

Уголовное правоотношение – это специфическая общественная связь, 

урегулированная нормами уголовного права, возникающая между 

государством и преступником, направленная на охрану личности, 

общественных и государственных интересов путём привлечения к уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление и применение к нему 

наказания в соответствии с установленными в законе правами и 

обязанностями участников уголовного правоотношения[8]. Основываясь на 

данном положении, определение уголовной ответственности дает Казаченко 

И.Я., по его мнению, уголовная ответственность – это возникающие с 

момента совершения преступления правоотношение, в пределах которого 

государство правомочно ограничивать правовой статус лица, совершившего 

преступление, с целью его исправления и перевоспитания, а виновный обязан 

при наличии возможности претерпеть лишение личного, имущественного 

или иного характера, вытекающие из осуждения его от имени государства и 

применения к нему в необходимых случаях только предусмотренного 

уголовным законом наказания за совершенное преступление[9].  Данное 

объемное определение хотя и достаточно сложное для восприятия, но все же, 

широко охватывает сущность понятия. При этом, в отличие от остальных 

авторов Казаченко И. А. рассматривает правоотношение не как область, в 

рамках которой реализуется уголовная ответственность, а как само её 

определение.  

Уголовная ответственность наступает только для лиц, обладающих 

указанными в законе признаками, такими как вменяемость и достижение 

определенного возраста. Кроме того, ещё одним условием является то, что 

субъект преступления должен быть физическим лицом. Однако 24 марта 

2015 года в Российской газете была опубликована статья о том, что в 

Госдуму был внесен законопроект о введении в Уголовный кодекс ряда 

составов преступлений, предусматривающих уголовную ответственность 

юридических лиц. Глава Следственного комитета Российской Федерации 

Александр Бастыркин, подчеркивая важность данного законопроекта, 

говорит о том, что уголовная ответственность юридических лиц крайне 

необходима как для внутренней стабилизации криминогенной обстановки, 

так и для экстерриториального уголовного преследования иностранных 

юридических лиц[10]. Арямов А.А., анализируя иностранное 

законодательство по поводу данного вопроса, приходит к выводу о том, что в 

уголовном законодательстве России очевиден пробел, и отсутствие 



 

167 

 

уголовной ответственности юридических лиц представляет серьёзную 

проблему[11]. На наш взгляд, этот вопрос требует дальнейшего глубоко 

изучения. А принятие закона, предусматривающего уголовную 

ответственность юридических лиц, послужит новым дискуссиям, касаемо 

вопроса понятия уголовной ответственности.  

Момент возникновения уголовной ответственности также является 

одним из самых спорных вопросов в теории уголовного права. Ученые 

связывают момент возникновения уголовной ответственности со 

следующими обстоятельствами: 

Вынесение судом обвинительного приговора[12].  

Применение к преступнику мер процессуального пресечения[13]. 

Совершение лицом преступления[14].  

Существуют и иные взгляды по поводу данного вопроса. Наиболее 

правильной нам видится последняя, рассмотренная нами, точка зрения, то 

есть момент совершения преступления, так как она соответствует 

действующему уголовному и уголовно-процессуальному законодательству и 

максимально способствует защите прав личности в уголовном 

судопроизводстве. Также данная позиция соответствует определению: 

возникновение ответственности  - это появление права возможности 

государства применить к лицу, совершившему преступление,  меры  

уголовной ответственности за содеянное.  

Иной точки зрения придерживается Кочетов Г. В., по его мнению, 

наиболее верной представляется позиция, согласно которой возникновение 

уголовной ответственности связано со вступлением в законную силу 

приговора суда, так как для возложения уголовной ответственности на 

конкретное лицо нужен юридический документ[15]. На наш взгляд, данное 

обстоятельство скорее связано с началом реализации уголовной 

ответственности, нежели с моментом её возникновения.  

Проанализировав точки зрения по поводу понятия уголовной 

ответственности, мы можем подвести итог и выделить признаки, которые 

наиболее точно характеризуют такой важный элемент науки уголовного 

права как уголовная ответственность: 

1. Не тождественно понятию «наказание», так как является шире его. 

2. Является одним из видов юридической ответственности. 

3. Включает в себя наиболее строгие виды наказания. 

4. Носит принудительный характер. 

5. Реализуется государством через специально предназначенные для 

этого органы. 

6. Возникает вследствие нарушения уголовного закона. 

7. Происходит строго в рамках уголовно-правовых отношений. 

8. Наступает только для лиц, обладающими указанными в законе 

признаками. 

9. Носит индивидуальный характер. 

10.  Реализуется путем вынесения судом обвинительного приговора. 
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11.  Строго регламентировано государством. 

12.  Влечет отрицательные последствия для правонарушителя. 
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данные.  

Ключевые слова: организованная преступность, организованная преступная 

деятельность, предупреждение. 
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ORGANISED CRIMINAL ACTIVITIES 

 
Abstract: the article is devoted to organized crime, its characteristics and prevention of 

organised criminal activities. The author made an analysis of organized crime and shows some 

statistics.  

Keywords: organized crime, organized criminal activity, a warning. 

 

Организованная преступность является одним из сложных и 

опаснейших видов преступности, посягающих, прежде всего, на 

экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества. 

Организованная преступность приобрела глобальный характер, для ее 

нейтрализации требуется привлечение усилий всего человечества. 

Организованная преступность в России является наиболее опасным 

социальным явлением, которое представляет серьезную угрозу безопасности 

общества и государства. Проникая во все сферы жизнедеятельности страны, 

она охватила целые отрасли и регионы, нанося колоссальный экономический 

вред, вследствие чего подрываются устои государства, общественной морали 

и нравственности. 

Организованная преступность – одна из острейших проблем 

современности, но своеобразным парадоксом является тот факт, что до сего 

времени не разработано четкой концепции того, что она собой представляет. 

Многие зарубежные, в частности американские, специалисты полагают, что 

наиболее подходящим рабочим определением этого феномена является 

термин «преступный синдикат», т.е. особая форма преступной организации с 

высокоразвитой внутренней структурой и следующими признаками:  

- наличием значительного числа постоянных членов – 

профессиональных преступников; 

- большим числом проводимых операций; 

- их осуществлением на значительной территории, в том числе на 

территории нескольких государств; 

- проведением криминальных операций на основе сложного разделения 

управленческих функций и «разделения труда» исполнителей; 

- получением высокой нормы прибыли[1]. 

Сущность организованной преступности заключается в наличии 

определенных признаков, связей структурного (организационного) 

построения непосредственно самого преступного сообщества (группировки, 

организации). Это высокий уровень сплоченности, устойчивость преступных 
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формирований, наличие среди членов жесткой иерархии, дисциплины, а 

также межрегиональных и коррупционных связей; разветвленная и сложная 

сеть взаимодействующих преступных организаций, включающих в себя 

несколько более мелких структур и т.д. 

В настоящее время наблюдается быстрый рост организованной 

преступности. Эта негативная тенденция обусловлена значительными 

достижениями в развитии технологии, средств связи и транспорта, 

невиданным доселе расширением международной коммерческой и 

экономической деятельности, перевозок и туризма.  

В январе 2016 года организованными группами или преступными 

сообществами совершено 1,4 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений 

(+4,5%), причем их удельный вес в общем числе расследованных 

преступлений этих категорий увеличился с 6,7% в январе 2015 года до 7,3%. 

В январе – феврале 2016 года организованными группами или 

преступными сообществами совершено 2,5 тыс. тяжких и особо тяжких 

преступлений (-4,1%), однако их удельный вес в общем числе 

расследованных преступлений этих категорий остался на уровне января – 

февраля 2015 года и составил 6,1%. 

В январе – апреле 2016 года организованными группами или 

преступными сообществами совершено 5,8 тыс. тяжких и особо тяжких 

преступлений (+18,3%), их удельный вес в общем числе расследованных 

преступлений этих категорий увеличился с 5,3% в январе – апреле 2015 года 

до 6,6%[2]. 

Предупреждение и пресечение организованной преступности 

предполагает разработку и реализацию специальных мер 

общеорганизационного, предупредительного и правоохранительного 

характера. Важное место занимают уголовно-правовые, уголовно-

процессуальные, уголовно-исполнительные и оперативно-розыскные меры, 

которые основываются на анализе криминальной ситуации. Это специальные 

меры, так как основной объект предупреждения – сами организованные 

преступные формирования, их сложная преступная деятельность, а не 

отдельные преступления. При этом решается задача пресечения движения и 

легализации преступных капиталов. 

Предупреждение преступности — это система мер, предпринимаемых 

государственными органами, общественными организациями, 

представителями власти и другими лицами, направленных на 

противодействие процессам детерминации преступности, имеющие целью 

ресоциализацию потенциальных преступников, предотвращение совершения 

новых преступлений [3]. 

В сфере пресечения организованной преступности достигнуты 

значительные результаты. Так ежегодно правоохранительными органами 

пресекается деятельность более 10 тыс. организованных преступных 

группировок (общее число участников примерно составляет 70 тыс. человек), 

которые совершили почти 30 тыс. преступлений, в которых свыше 60% 
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преступлений являются тяжкими или особо тяжкими. К этим преступлениям 

относятся бандитизм, заказные убийства, террористические акты, захват 

заложников, вымогательства и др. [4;5, с. 117]. 

Эти результаты во многом определяются организационными мерами – 

созданием специальных подразделений по борьбе с организованной 

преступностью. 

Совершенствование законодательства по предупреждению 

организованной преступности должно осуществляться с учетом ее 

криминологической характеристики и тенденций развития, а также 

международно-правовых договоров России и лучшего отечественного, а 

также зарубежного опыта данного предупреждения. 

В заключении следует отметить, что организованная преступность – 

это серьезная проблема XXI в. Она обладает огромными финансовыми и 

экономическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни 

обществом, а, следовательно, необходимы дальнейшие разработки в области 

противодействия организованной преступности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы привлечения к уголовной 

ответственности за преступления, совершенные с внезапно возникшим и заранее 

обдуманным умыслом. 
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умысел, квалификация преступлений.  

 

THE PROBLEMS CONNECTED WITH DETERMINATION OF 

INTENTION IN THE CRIME PROVIDED BY ART. 106 OF THE 

CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract: in article questions of criminal prosecution for the crimes committed with are 

considered by suddenly arisen and in advance considered intention. 

Keywords: types of intention, suddenly arisen intention, in advance considered intention, 

qualification of crimes. 

 

Современные направления уголовно-правовой политики России 

основаны на признании конституционных требований, соблюдении и защите 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Безопасность 

личности невозможна без охраны абсолютной ценности – жизни человека. 

Количество преступлений против жизни существенно возрастает. Приоритет 

уделяется убийствам. Одна из категорий – убийство матерью 

новорожденного ребенка является наиболее жестокой с морально-этической 

точки зрения.  

Так, по данным МВД России, в 2001 году было зафиксировано – 203 

преступления, в 2002 – 204, в 2003 – 195, в 2004 – 212, в 2005 – 219, в 2006 – 

172, в 2007 – 148, в 2008 – 149, в 2009 – 162, в 2010 – 185, в 2011 – 138, в 2012 

и 2013 по 132 случая, в 2014 – 144, за 2015 – 81 случай [1]. Проанализировав 

статистические данные, можно полноправно сделать вывод о 

распространенности данного преступления в современном обществе.  

Для правильной квалификации убийства матерью новорожденного 

ребенка по ст. 106 УК РФ необходимо точное установление всех признаков 

состава преступления, в том числе и вины в форме умысла (прямой или 

косвенный), который характеризуется волевым критерием (прямое желание 

или нежелание, но сознательное допущение либо безразличное отношение к 

наступлению смерти новорожденного), а также время его возникновения. 

Определение вида умысла осуществляется по его направленности, а также 

мотивам и целям совершенного преступления.  

В науке уголовного права умысел по времени возникновения также 

подразделяется на два вида: внезапно возникший и заранее обдуманный [2]. 

Субъективная сторона состава ст. 106 УК РФ характеризуется в основном 

внезапно возникшим умыслом, формирующимся под влиянием психического 

состояния роженицы. Женщина часто находится в стрессовом состоянии, и 

решение об убийстве появляется в рамках усиленного эмоционального фона, 

и для нее не является отчетливым. Данное состояние соответствует 

непродолжительному периоду - моменту родов либо непродолжительному 
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мать по каким-либо соображениям убила ребенка во время или сразу же 

после родов, то и тогда содеянное необходимо квалифицировать по ст. 106 

УК… последнее возможно как с внезапно возникшим, так и с заранее 

обдуманным прямым или косвенным умыслом». В подтверждение 

вышесказанного в данном комментарии приводится пример из судебной 

практики: «В. под воздействием неоднократных угроз мужа уйти из семьи, 

если она родит второго ребенка, приняла решение избавиться от последнего. 

Приготовив таз с водой, она поднятием тяжестей вызвала преждевременные 

роды. Упавший при рождении в таз ребенок, будучи жизнеспособным, погиб. 

Убийство своего новорожденного ребенка во время родов В. было совершено 

с прямым, заранее обдуманным умыслом» [8]. 

Мы склоняемся к последней точке зрения. Буквальное толкование 

уголовного закона не уточняет время формирования умысла. Он, 

действительно, может сформироваться у матери задолго до рождения 

ребенка. Период протекания беременности очень сложен для будущей 

матери. У женщины повышается эмоциональная мобильность, часто 

меняется настроение, она устает не только морально, но и физически. Все это 

может служить раздражителем, провоцирующим негативное отношение к 

плоду. Эти же признаки могут вызвать развитие психического расстройства, 

не исключающего вменяемости, а также психотравмирующей ситуации. 

Умысел может формироваться как во время беременности, так и после 

рождения ребенка. Заранее обдуманный умысел в большинстве случаев 

формируется в условиях психотравмирующей ситуации либо в состоянии 

психического расстройства, не исключающего вменяемости. Беременность и 

роды могут оказывать весьма негативное влияние на психику будущей 

матери. Трудности, которые она испытывает при вынашивании ребенка, 

могут вызвать у нее отвращение к новорожденному, уже на стадии 

беременности.  

Еще одним поводом развития заранее обдуманного умысла могут 

служить такие мотивы, как страх и стыд перед родственниками за рождение 

ребенка вне брака, подстрекательство отца ребенка, тяжелые материальные 

условия для воспитания ребенка и др. Так, Петропавловск-Камчатским 

городским судом была осуждена Икавава О.Н. за совершение убийства 

новорожденного сразу же после родов в условиях психотравмирующей 

ситуации. Она, «…желая скрыть факт родов от лиц, располагающих 

информацией о её беременности, в том числе и в связи с тем, что факт 

беременности имел для неё психотравмирующее воздействие, в виде 

субъективной неразрешимости… ввиду отсутствия денежных средств на 

содержание ребенка, невозможностью обеспечения его полноценного 

развития и воспитания… убила своего ребенка …», при том деяние было 

квалифицировано по ст. 106 УК РФ [9]. 

Проанализировав диспозицию ст. 106 УК РФ, различные мнения 

авторов по данному вопросу и примеры из судебной практики, полагаем, что 

преступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ, может быть совершено как 
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заранее обдуманным, так и с внезапно возникшим умыслом. Момент его 

возникновения не влияет на квалификацию действий роженицы, но его 

необходимо учитывать при назначении наказания.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические вопросы правового положения 

осужденных на территории РФ. 
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иностранные граждане и лица без гражданства, права, обязанности.  

 

THE LEGAL STATUS OF CONVICTED PERSONS 

 
Abstract: the article considers theoretical issues of legal status of convicted persons in the 

territory of the Russian Federation. 

Key words: legal status, punishment, prisoners, legal status, foreign citizens and persons 

without citizenship, rights, responsibilities. 

 

Под правовым положением гражданина понимается совокупность 

закрепленных законодательством РФ прав и обязанностей личности в среде 

ее существования. Правовым статусом гражданина охватываются также 

гарантии государства в предоставлении гражданину возможности 

пользоваться правами, закрепленными в законодательстве, и гарантии 

исполнения гражданином возложенных на него обязанностей. Одной из 

таких гарантий является наказание граждан, не исполняющих предписаний 

законов надлежащим образом. 

В соответствии со ст. 10 УИК РФ Российская Федерация уважает и 

охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает 

законность применения средств их исправления, их правовую защиту и 

личную безопасность при исполнении наказаний. 

 При исполнении наказаний осужденным гарантируются права и 

свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно - исполнительным и 

иным законодательством Российской Федерации. Осужденные не могут быть 

освобождены от исполнения своих гражданских обязанностей, кроме 

случаев, установленных федеральным законом. 

Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются правами и несут обязанности, которые установлены 

международными договорами Российской Федерации законодательством РФ 

о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, с 

изъятиями и ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. 

 Права и обязанности осужденных определяются настоящим Кодексом 

исходя из порядка и условий отбывания конкретного вида наказания. 

При определении правового положения осужденного за основу берется 

правовое положение гражданина до осуждения, затем дается 

исчерпывающий перечень ограничений его прав. 
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 Никакие другие права осужденного сверх установленных не 

ограничиваются. Общедозволительный принцип обладает не только явно 

выраженными достоинствами, но и определенными недостатками. Поскольку 

в ϶ᴛᴏм случае в качестве общего правила выступает общее дозволение, а в 

качестве исключения – запрет, то запрещающая сфера должна быть 

максимально исчерпывающей и не допускающей вольного толкования. 

Формой закрепления правоограничений должен выступать только закон. При 

этом на практике выполнение указанных требований в полной мере вряд ли 

оправдано: 

- невозможно в полной мере предусмотреть и регламентировать все 

запрещенное для осужденных; 

- многие правоограничения лиц, подвергнутых наказанию, закреплены 

в различных отраслях права и объединение их в отдельном нормативном акте 

может привести к созданию слишком объемного документа, 

структурированного по отраслям права; 

- сложность решения данной проблемы усугубляется наличием 

пробелов права. 

В статье 11УИК РФ определены основные обязанности осужденных:  

осужденные должны исполнять установленные законодательством 

Российской Федерации обязанности граждан Российской Федерации, 

соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования 

санитарии и гигиены; обязаны соблюдать требования федеральных законов, 

определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в 

соответствии с ними нормативных правовых актов; обязаны выполнять 

законные требования администрации учреждений и органов, исполняющих 

наказания; обязаны вежливо относиться к персоналу, иным лицам, 

посещающим учреждения, исполняющие наказания, а также к другим 

осужденным; обязаны являться по вызову администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания, и давать объяснения по вопросам 

исполнения требований приговора. В случае неявки осужденный может быть 

подвергнут принудительному приводу. 

 Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а 

также невыполнение законных требований администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания, влекут установленную законом 

ответственность.  

Наказание в виде лишения свободы содержит в себе ряд противоречий, 

из которых наиболее существенными являются следующие: 

- стремясь с помощью определенных лишений и страданий принудить 

человека к законопослушному поведению, государство причиняет ему 

одновременно излишние страдания, отвращающие осужденного от 

стремления к исправлению; 

- стремясь к социальной реабилитации осужденного, его помещают в 

такие условия, которые способствуют ослаблению и разрыву этих связей; 
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имеются подозрения в совершении такого деяния [8]. Речь может идти не о 

полном ограничении физической свободы, то есть возможности свободного 

передвижения и совершения каких-либо действий, а лишь о частичном. В 

понятие ограничения свободы часто вкладывается и ограничение 

коммуникативных возможностей человека. То есть его способности 

общаться с другими людьми не только при личных встречах, но и с помощью 

технических средств (обычные или электронные письма, общение в 

социальных сетях и так далее). Достигается такое ограничение чаще всего 

путём использования обычного ареста, то есть нахождения человека в 

специальном помещении, обеспечивающем полную его изоляцию от 

общества. 

 Домашний арест эту же изоляцию обеспечивает при нахождении 

человека в жилом доме (квартире), а не в камере предварительного 

заключения или в тюремной камере. То есть человек, находящийся под 

домашним арестом, будет находиться в том жилье, собственником которого 

он является или в котором проживает по договору найма.  С учетом 

состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержания 

может быть определено лечебное учреждение [2]. 

В ходе процесса суд может посчитать, что нахождение на свободе лица, 

находящегося под подозрением в совершении уголовно наказуемого деяния, 

или лица в таком преступлении обвиняемого может оказать существенное 

влияние на ход расследования.  

Домашний арест в уголовном процессе применяется:  

- в случае если человеку грозит лишение свободы сроком более двух 

лет; 

- если возможное наказание меньше этого срока, то и мера пресечения 

может использоваться менее строгая; 

- если использование более мягкой меры ограничения (подписки о 

невыезде, залога) невозможно.  

- сюда же относятся случаи, если в прошлом у лица были попытки 

нарушения избранной меры пресечения; 

- если суд посчитает, что нахождение на свободе человека окажет 

влияние на расследование или на других участников рассмотрения 

уголовного дела[3]. 

Основным условием домашнего ареста выступает существенное 

ограничение прав гражданина без помещения его в специальные условия.  

Во-первых, человек, находящийся под домашним арестом, полностью 

лишён права на свободное передвижение. Вся свобода перемещения для него 

ограничена размерами квартиры или дома. Выйти за пределы этих 

помещений он не может.  

Во-вторых, нахождение под домашним арестом подразумевает полное 

(или практически полное) ограничение общения фигуранта уголовного дела с 

другими людьми. Речь идёт не только о запрете на прямое общение, но и на 

переписку, телефонные разговоры, общение в сети Интернет и так далее. 
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Разумеется, это не относится, например, к вызовам экстренных служб или 

телефонным разговорам с представителями следствия и другим подобным 

примерам общения.  

В-третьих, ограничивается право человека на производственную 

деятельность. Невозможность покидания пределов дома и запрет на общение 

с другими людьми делает невозможным и выполнение практически любой 

работы. Исключение здесь могут составлять творческие и некоторые другие 

профессии (например, писатель или программист), которым для выполнения 

работы не требуется покидать пределы жилища[5; 6;7]. 

Домашний арест, как и любую другую меру пресечения, вправе избрать 

и назначить только суд. При её назначении, кроме необходимости, должна 

учитываться также и достаточность. То есть, если данная мера способна 

обеспечить безусловное выполнение всех требований и норм уголовного 

расследования, то применения более строгой меры следует избегать. 

Решение суда о назначении домашнего ареста должно также содержать 

все условия, выполнение которых является обязательным. В зависимости от 

тяжести предъявленного обвинения и фактических обстоятельств 

подозреваемый или обвиняемый, может быть, подвергнут всем запретам или 

ограничениям, либо некоторым из них [4]. 

Судебным решением определяются и те исполнительные органы, 

которые будут осуществлять контроль над соблюдением меры пресечения. 

Как правило, это органы внутренних дел по месту жительства фигуранта 

уголовного дела. В последнее время получают распространение технические 

средства контроля над соблюдением условий домашнего ареста, такие, как 

электронный браслет.  

Суд вправе принять решение об использовании подобной 

ограничительной меры на срок, не превышающий двух месяцев. При 

необходимости он может быть увеличен до восемнадцати месяцев. 

Восемнадцать месяцев – это максимально допустимый законом период, на 

протяжении которого человек, может быть, подвергнут домашнему аресту. 

Как и любой другой судебный вердикт, решение о применении домашнего 

ареста может быть обжаловано. Обжалование осуществляется в 

кассационном порядке в течение трёх суток после вынесения решения. Срок, 

в течение которого обвиняемый или подозреваемый находились дома под 

арестом, будет засчитываться при вынесении им обвинительного приговора 

по уголовному делу. 

Домашний арест надо рассматривать, как способ  сделать уголовно-

процессуальное принуждение более дифференцированным применительно к 

предмету уголовного спора, особенностям правового статуса обвиняемого. 

Данная мера пресечения была, есть и останется мерой пресечения для 

«привилегированных субъектов», т. е. тех лиц, для которых законодатель 

ввиду их физических, социальных особенностей допускает широкое 

варьирование правового режима ограничения личной свободы. 
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Между тем по-прежнему остается невыясненным целый ряд моментов 

в правовом регулировании избрания и применения домашнего ареста. Самое 

 главное то, что на практике имеет место разрыв между правовой моделью и 

официальной доктриной, с одной стороны, и результатами толкования и 

применения норм статьи 107 УПК РФ [1]правоприменителями, с другой. 

Таким образом, практика породила ранее не  известные проблемы, 

возникающие в связи с масштабным применением данной меры пресечения. 

Так, в последнее время в обществе обострились споры о справедливости 

домашнего ареста из-за слишком явного различия между режимом 

пребывания под домашним арестом и теми условиями, в которых  находятся 

следственно-арестованные в местах предварительного заключения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы посягательства на жизнь 

сотрудника милиции органов внутренних дел в связи с выполнением ими служебных 
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SEPARATE ISSUES CONCERNING THE ATTACKS ON THE LIVES 

AND HEALTH OF POLICE OFFICERS IN CONNECTION WITH THE 

PERFORMANCE OF OFFICIAL DUTIES 

 
Abstract: the article discusses the encroachment on life of the employee of militia of the 

internal Affairs bodies in connection with the performance of their duties. 

Key words: encroachment on life and health of police officers. 

 

В условиях сложной экономической ситуации в стране стремительно 

обостряются существующие социальные конфликты. Коррупция, отсутствие 

работы, несоответствие минимальной оплаты труда прожиточному 

минимуму, увеличение налоговой нагрузки на население, высокие 

банковские проценты, постоянно увеличивающиеся тарифы жилищно-

коммунальных служб и многие другие негативные явления значительно 

ограничивают возможности благонамеренного человека, делая экономически 

выгодным противоправную деятельность. Социальная несправедливость, 

порождаемая необдуманными решениями представителей публичной власти, 

подрывает доверие к государству как главному источнику безопасности и 

справедливости, низводя его роль к исключительно экономическим 

функциям собирания налогов и распределения бюджета. Подобное 

отношение к государственной власти незамедлительно сказывается на ее 

представителях – в первую очередь, на самой многочисленной ее части - 

сотрудниках органов внутренних дел. 

Уголовное законодательство предусматривает ряд статей, 

направленных на защиту сотрудников органов внутренних дел от 

посягательств на их жизнь и здоровье в связи с выполнением служебных 
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обязанностей. Это, прежде всего, преступления против порядка управления – 

статья 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа» и статья 318 «Применение насилия в отношении представителя 

власти», а также два специальных состава преступлений против правосудия, 

защищающих следователей и дознавателей органов внутренних дел - статья 

295 «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование» и статья 296 «Угроза или насильственные 

действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования». 

Если адаптировать отраженные в Уголовном кодексе РФ цели 

совершения вышеназванных преступлений к условиям нашего исследования, 

то их можно определить, как воспрепятствование профессиональной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел либо месть за такую 

деятельность. Перечисленные преступления всегда совершаются с умыслом 

и направлены на изменение порядка управления и осуществления правосудия 

в прошлом, настоящем или будущем. 

Преступник, воспрепятствуя профессиональной деятельности 

полицейского, пытается изменить порядок управления в настоящем времени. 

В случае, если целью совершения является месть за такую деятельность, то 

преступник пытается воздействовать на будущее – исключая 

воспроизведение подобного алгоритма поведения правоохранителя в 

дальнейшем. Если же преступник в соответствии со сложившимися у него 

представлениями о моральных ценностях считает несправедливыми действия 

сотрудника полиции, месть в данном случае будет являться попыткой 

привлечь правоохранителя к моральной ответственности за его прошлые 

действия. 

Исходя из представленной нами примерной схемы, можно 

первоначально определить цель преступлений, посягающих на жизнь и 

здоровье сотрудников органов внутренних дел в связи с выполнением 

служебных обязанностей как осознанное или подсознательное стремление 

изменить порядок управления и осуществления правосудия в настоящем, 

прошлом или будущем. 

Введение в понятие цели рассматриваемых преступлений категорий 

«настоящее, прошлое, будущее» при расследовании позволяет эффективно 

разобраться в мотивах преступления и выстраивать следственные версии. 

Для более глубокого исследования целей и мотивов совершения 

рассматриваемой категории преступлений, по нашему мнению, следует 

установить критерии профессиональной деятельности сотрудника органов 

внутренних дел, которая является объектом воспрепятствования со стороны 

преступника. Для этого необходимо ввести категории «справедливость» в 

отношении действий сотрудника органов внутренних дел, которым 

оказывается противодействие, и субъектов, в интересах которых, оно 

оказывается. Такими субъектами могут быть – лично преступник, его 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_10699%252Fa475165485713e1bcc4e7a7b14c332d42821e59a%252F%26ts%3D1486823264%26uid%3D7302110071485868498&sign=23e35949f46fa953943a8ca59ec20f33&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_10699%252Fa475165485713e1bcc4e7a7b14c332d42821e59a%252F%26ts%3D1486823264%26uid%3D7302110071485868498&sign=23e35949f46fa953943a8ca59ec20f33&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_10699%252F8178e3ed3a290597f40ff8d19679a3f2f8daffe7%252F%26ts%3D1486823264%26uid%3D7302110071485868498&sign=39f388f5e1b21b724b3a3026027a3603&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_10699%252F8178e3ed3a290597f40ff8d19679a3f2f8daffe7%252F%26ts%3D1486823264%26uid%3D7302110071485868498&sign=39f388f5e1b21b724b3a3026027a3603&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_10699%252Fdd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2%252F%26ts%3D1486823264%26uid%3D7302110071485868498&sign=1d74bcb8591a69eaa6e3ad0c168d80dc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_10699%252Fdd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2%252F%26ts%3D1486823264%26uid%3D7302110071485868498&sign=1d74bcb8591a69eaa6e3ad0c168d80dc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_10699%252Fdd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2%252F%26ts%3D1486823264%26uid%3D7302110071485868498&sign=1d74bcb8591a69eaa6e3ad0c168d80dc&keyno=1
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родственники, знакомые или близкие лица, а также неопределенный круг 

лиц. 

Теоретически у нас образуются следующая формулировка 

профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел для 

выявления мотивов и целей совершения преступления: профессиональная 

деятельность сотрудника органов внутренних дел, осуществляемая в 

настоящем, планируемая в будущем или уже осуществленная в прошлом, 

рассматриваемая преступником как справедливая или несправедливая в 

отношении него, его близких или неопределенного круга лиц. 

Так, одним из наиболее резонансных случаев посягательства на жизнь 

и здоровье сотрудников правоохранительных органов за последние годы 

стало убийство Магомеда Нурбагандовича Нурбагандова в Сергокалинском 

районе Дагестана местными боевиками. Боевики, причастные к совершению 

террористических актов, застрелили юрисконсульта местного отдела 

вневедомственной охраны за то, что он отказался призывать сотрудников 

полиции увольняться из органов внутренних дел. Деятельность 

потерпевшего как юрисконсульта никаким образом в прошлом лично не 

затрагивала преступников и не создавала им никаких угроз в настоящем. В 

данной ситуации целью преступления было изменение порядка управления и 

осуществления правосудия в будущем путем отказа граждан от работы в 

правоохранительных органах и было совершено в интересах 

неопределенного круга – последователей радикальных учений[1]. 

Хотя уголовные дела были возбуждены по статьям «Убийство» и 

«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», 

несомненно, что целью данного преступления являлось, как минимум, 

дестабилизация органов власти путем отказа граждан от работы в 

правоохранительных органах, а, следовательно, формально действия 

боевиков должны квалифицироваться как террористический акт. 

По нашему убеждению, воспрепятствование настоящей, будущей и 

месть за прошлую профессиональную деятельность сотрудника органов 

внутренних дел в интересах неопределенного круга лиц является не столько 

преступлением против порядка управления или общественной безопасности 

(если квалифицировать данное деяние как террористический акт), сколько 

деянием, направленным против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Служба в органах внутренних дел является одним 

из внешних проявлений функций государства. Совершение преступления в 

отношении тех, кто воплощает государство в реальном мире, с целью отказа 

от государственной деятельности является попыткой пересмотреть 

общественный консенсус о государственной форме существования народов 

Российской Федерации, закрепленной в Конституции РФ. 

В свете вышесказанного, трагедию и героический поступок Магомеда 

Нурбагандова необходимо рассматривать как государственную деятельность 

и квалифицировать как посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его 
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государственной или иной политической деятельности либо из мести за 

такую деятельность (статья 277  главы 29 «Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства» Уголовного кодекса 

РФ). 

Посягательство на жизнь и здоровье сотрудника органов внутренних 

дел в интересах неопределенного круга лиц часто выглядит безмотивным, 

поскольку деятельность правоохранителей не относилась непосредственно к 

преступнику, однако его невысказанным или подсознательным мотивом 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_10699%252F153bf8398847dd94582d6967deabbeb9ddef7c3f%252F%26ts%3D1486823264%26uid%3D7302110071485868498&sign=ca6b3ef0eb5e3d34b1035663ab31e0e1&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_10699%252F153bf8398847dd94582d6967deabbeb9ddef7c3f%252F%26ts%3D1486823264%26uid%3D7302110071485868498&sign=ca6b3ef0eb5e3d34b1035663ab31e0e1&keyno=1
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Анализ судебной и следственной практики, литературы, посвященной 

уголовно-правовому и криминалистическому исследованию преступлений, 

посягающих на жизнь и здоровье сотрудников органов внутренних дел в 

связи с выполнением служебных обязанностей, позволяет нам выявить 

следующие закономерности, влияющие на квалификацию преступления 

между целью и мотивом преступления, с одной стороны, и характером 

профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел, с 

другой. 

Для преступлений, направленных против профессиональной 

деятельности сотрудника органов внутренних дел, осуществляемой в 

настоящем, планируемой в будущем или уже осуществленной в прошлом, 

рассматриваемой преступником как несправедливой в отношении 

неопределенного круга лиц, в качестве цели и мотива выступает желание 

заявить протест против государственной власти, дестабилизировать работу 

органов власти и т.п.. Данная категория преступлений является самой тяжкой 

из исследуемых и должна квалифицироваться в зависимости от 

обстоятельств как терроризм или покушение на посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной политической деятельности либо 

из мести за такую деятельность. 

Для преступлений, направленных против профессиональной 

деятельности сотрудника органов внутренних дел, осуществляемой в 

настоящем, планируемой в будущем или уже осуществленной в прошлом, 

ошибочно рассматриваемой преступником как несправедливой в отношении 

него или его близких, в качестве цели и мотива выступает предотвращение 

несуществующей опасности со стороны правоохранителей, что не должно 

квалифицироваться как посягательство на жизнь и здоровье сотрудника 

правоохранительных органов. 

Для преступлений, направленных против профессиональной 

деятельности сотрудника органов внутренних дел, осуществляемой в 

настоящем, планируемой в будущем или уже осуществленной в прошлом, 

рассматриваемой преступником как справедливая в отношении него и его 

близких, в качестве цели и мотива выступает желание избежать 

ответственности, страх. 

Для преступлений, направленных против профессиональной 

деятельности сотрудника органов внутренних дел, уже осуществленной в 

прошлом, рассматриваемой преступником как несправедливая в отношении 

него и его близких, в качестве цели и мотива выступает месть. 

Указанный перечень комбинаций признаков профессиональной 

деятельности правоохранителей и соответствующих целей и мотивов 

воспрепятствования ей не является конечным и будет пополняться по ходу 

дальнейших исследований на данную тему. 

Практический смысл предложенных нами комбинаций заключается в 

возможности выдвижения следственных версий относительно личности лица, 
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совершившего преступление, на основе анализа деятельности потерпевшего 

в условиях отсутствия прямых доказательств и подозреваемых по делу. 
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Abstract: the article is devoted to criminal – legal characteristics of the theft of cell 

phones, the ways of committing this crime, measures for its disclosure. 

Keywords: cell phone, intruder, theft, crime, the unit cell, robbery. 

 

Еще 10 лет назад сотовый телефон считался роскошью, и не каждый 

человек мог позволить себе его купить. На сегодняшний день сотовый 

телефон является одним из самых востребованных источников связи.  

По данным Росстата у 9 человек из 10 имеется сотовый телефон на 

территории Липецкой области, а в некоторых случаях и не один сотовый 

аппарат [3, c. 34]. 

Наличие сотового телефона у людей - это уже обыденность и 

общедоступность. Высокий уровень обеспечения населения средствами 

мобильной связи сделал его самым распространенным предметом 

преступного посягательства. 

Кражи мобильных сотовых телефонов являются самыми частыми и 

распространенными. 

http://www/
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Большинство рассматриваемых преступлений имеет свои причины, вот 

основные из них [2, с. 1335-1338]: 

- высокая стоимость мобильных аппаратов; 

- распространенность мобильной связи; 

- малые габариты, что облегчает их похищение и сокрытие; 

- ликвидность (телефоны принимаются в комиссионных магазинах с 

незамедлительной выплатой денежных средств); 

- беспечностью владельцев телефонов к их сохранности (ношение на 

ремнях и поясах, в задних карманах брюк); 

- техническими возможностями перепрограммирования телефонов 

(возможное изменение заводского номера в памяти телефона и т.д.). 

Способов совершения хищений сотовых телефонов достаточно много, 

зачастую тут играет фантазия злоумышленников [5, c. 124].  

Самый распространенный способ хищения сотовых телефонов – это 

кражи.Чаще всего это воровство в многолюдных местах: в торговых центрах, 

магазинах, в общественном транспорте, особенно в час – пик. Происходит 

данная ситуация, если хозяин телефона отвлекся, оставил в открытом 

доступе свой аппарат, либо его внимание что-то или кто-то отвлек. С 2011 по 

2015 годы доля такого вида общественно опасных деяний, от числа всех 

зарегистрированных на территории Липецкой области преступлений, где 

предметом посягательства является сотовый телефон, возросла с 63,3% до 

73,2%.  

Реже преступники для завладения у выбранной жертвы сотовыми 

аппаратами применяют физическую силу. Зачастую подобные ситуации 

происходят в темное время суток, в местах, где мало людей, у женщин или 

подростков, так как данная группа лиц не способна адекватно противостоять 

сопротивлению грабителя самостоятельно. Следует отметить, что доля таких 

грабежей от числа всех зарегистрированных на территории Липецкой 

области преступлений, где предметом посягательства является сотовый 

телефон, с 2011 по 2015 годы сократилась с 25,6% до 16,6%. 

Еще один способ – это давление на жалость, когда прохожий просит 

одолжить ему сотовый телефон, с целью совершения важного звонка, под 

предлогом «мой телефон разрядился», «у меня закончились деньги на 

телефоне» и т.д.В данных случаях завладение чужим имуществом 

происходит мошенническим способом. Проводимая в период с 2011 по 2015 

годы среди населения пропагандистская работа позволила сократить долю 

таких мошенничеств от числа всех зарегистрированных на территории 

Липецкой области преступлений, где предметом посягательства является 

сотовый телефон, с 6,2% до 4,5%. Однако такие факты по-прежнему имеют 

место и ввиду своей доверчивости 37 граждан Липецкой области в 2015 году 

стали жертвами таких преступлений. 

Основным способом раскрытия данного вида преступлений является 

использование сведений о звонках, производимых с похищенных аппаратов и 

на них. Во взаимодействии с операторами сотовой связи при наличии 
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исходящих и входящих звонков можно установить круг общения 

злоумышленника. После анализа этой информации каждый из абонентов 

проверяется оперативным путем.  

С помощью так называемого GSM-позиционирования можно 

определить местоположение звонившего. В последнее время стандарт 

мобильной связи GSM включает в себя геоданные звонившего. С помощью 

специализированного программного обеспечения, анализирующего сигнал, 

пришедший от телефона, определяется сектор нахождения звонившего. 

Также при установлении преступника используются возможности 

уникального заводского IMEI-номера мобильного телефона. 

Положительный результат в установлении виновных лиц зависит от 

скорости обращения заявителя в отдел полиции. К сожалению 

продолжительность исполнения запросов операторами сотовой связи 

затягивает сроки расследования [6, c. 157]. 

В результате использования различной тактики при установлении 

виновных в совершении хищений аппаратов сотой связи и возвращении их 

законным владельцам, сотрудники органов внутренних дел Липецкой 

области повысили результативность в данном направлении деятельности.  

За 2011-2015 годы количество преступлений, в которых предметом 

преступного посягательства является сотовый телефон, сократилось более 

чем в два раза, с 1782 до 822 или на 53,9%. При этом, если в 2011 году 

виновные устанавливались практически только при расследовании каждого 

третьего уголовного дела, то в 2015 году – более половины из расследуемых. 

Раскрываемость данного вида преступлений возросла с 37,7% до 60,8%.  

Принимаемые сотрудниками органов внутренних дел Липецкой 

области меры позволяют реализовывать принцип неотвратимости наказания 

в отношении лиц, ставших обладателями мобильными телефонами 

противоправным способом [4, c. 63]. 

Ответственность за тайное хищение чужого имущества, в нашем случае 

сотового телефона, установлена ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Суд может 

приговорить виновное лицо к штрафу, исправительным, обязательным, 

принудительным работам, аресту или лишению свободы. 

За кражу из одежды и ручной клади, которая у собственника телефона 

при себе, преступное деяние квалифицируется по п. «г» ч.2 ст.158 УК РФ и 

предусматривает наказание в виде большого штрафа (до 200 тысяч рублей 

или исходя из заработной платы виновного за период до 1,5 лет), 

исправительных работ до 2 лет, обязательных работ до 480 часов, либо 

принудительных работ или лишения свободы до 5 лет. В качестве 

дополнительной меры наказания суд может избрать еще ограничение 

свободы до одного года. 

Если для совершения кражи мобильного аппарата преступник проник в 

жилище, то его действия будут квалифицироваться уже по ч.3 этой же статьи 

Уголовного кодекса. За подобное деяние виновное лицо будет обязано 

выплатить штраф до 500 тысяч рублей или подвергнуться принудительным 
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работам до 5 лет с ограничением свободы или без, либо отправиться в места 

лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом или ограничением свободы в 

качестве дополнительного наказания. 

Рассматриваемый вид преступлений, хищений чужого имущества 

путем мошенничества с использованием средств сотовой связи, в отдельную 

главу, либо норму закона действующим Уголовным законом не выделен, 

находится в главе преступлений против собственности. Преступление 

охватывается и закреплено ст.159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [1, c. 84], и соответствующей части в зависимости от 

квалификации преступных действий, объекта преступного посягательства. 

Однако подготовка, совершение, сокрытие преступлений имеет свои 

особенности. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 

СООБЩЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ 

МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы проведения качественной 

предварительной проверки сообщения о совершении мошенничества при получении 

выплат, поводы для возбуждения уголовного дела, криминалистические значимые 

признаки, действия необходимые для их сбора. 

Ключевые слова: мошенничество при получении выплат, криминалистические 

признаки, взаимодействие. 

 

SOME ELEMENTS OF PRE-TEST MESSAGES CONTAINING 

INFORMATION ABOUT THE COMMISSION OF FRAUD IN 

OBTAINING PAYMENTS TO INDIVIDUALS 

 
Abstract: The article considers the issues of the quality pre-audit reports of fraud 

committed in the preparation of payments grounds for a criminal case, forensic significant signs 

of action necessary for their collection. 

Keywords: fraud in obtaining payments forensic signs of interaction. 

 

Судебно-следственная практика постоянно сталкивается с хищениями, 

совершаемыми в сфере социального обеспечения населения. В ходе 

возбуждения уголовных дел по фактам мошенничества при получении 

различных выплат физическим лицам возникали ошибки, которые уже в ходе 

расследования возбужденного уголовного дела могли стать причиной его 

прекращения по различным основаниям. 

С 1 января 2013 года в Уголовный кодекс Российской Федерации, с 

целью снижения количества имеющихся ошибок и повышения качества 

работы по выявлению и раскрытию преступлений в сфере осуществления 

выплат, введена новая статья 159.2 [1], предусматривающая ответственность 

за мошенничество при получении выплат.  

Данный состав является одним из самых распространенных среди 

специальных составом мошенничества (ст.ст. 159.1-6 УК РФ). По данным 

ГИАЦ МВД России, статистикаст. 159.2 УК РФ выглядит следующим 

образом: в 2013 г. зарегистрировано преступлений (со снятыми с учета) – 

11 206, расследовано преступлений – 8 633, 2014 г. – 9 363 и 7 462, 2015 г. – 

7 990 и 7 183, с января по июнь 2016 г. – 4 775 и 3 241. При этом ежегодно 

около 400 уголовных дел прекращаются за отсутствием состава (события) 

преступления[2]. Анализ статистики свидетельствует о снижении 

зарегистрированных преступлений по ст. 159.2 УК РФ, данная тенденция 

наблюдается и по остальным специальным составам мошенничества.  

Успех расследования мошенничества при получении выплат во многом 

зависит от качества проводимой предварительной проверки органами 

дознания, вопросов взаимодействия с представителями государственных 

органов, которые в соответствии с законом решают вопрос о предоставлении 
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соответствующих выплат, и контрольно-ревизионными органами. Отдельные 

недочеты по данным направлениям негативно сказываются на процессе 

выявления преступлений в данной сфере. 

Имеющаяся судебно-следственная практика позволяет выделить 

основные типичные поводы для возбуждения уголовного дела по фактам 

мошенничества при получении выплат: 

- рапорт сотрудника правоохранительного органа о выявлении 

признаков состава преступления предусмотренного ст. 159.2 УК РФ; 

- заявление руководителя (представителя) органа исполнительной 

власти, контрольного органа, учреждения или организации о хищении 

денежных средств или иного имущества при получении выплат (пособия, 

компенсации, субсидии и иные социальные выплаты), установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления 

заведомо ложных и (или) недостоверных сведений; 

- заявление руководителя (представителя) органа исполнительной 

власти, контрольного органа, учреждения или организации о хищении 

денежных средств или иного имущества при получении выплат (пособия, 

компенсации, субсидии и иные социальные выплаты), установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания, о 

фактах влекущих прекращение указанных выплат. 

При проведении предварительной проверки сотрудники сталкиваются с 

рядом проблем уголовно-правового, уголовно-процессуального и 

криминалистического характера. Лицу, проводящему проверку необходимо 

выявить конкретные данные, указывающие на признаки преступления. 

Данные сведения содержатся в исходных материалах.  

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 159.2 УК 

РФ достаточными являются следующие криминалистические признаки: 

- факты, свидетельствующие об отсутствии основания для получения 

социальной выплаты у лица, которому она была предоставлена; 

- факты, свидетельствующие о том, что для получения указанной 

выплаты в уполномоченный орган представлены документы, содержащие 

заведомо недостоверную информацию; 

- факт получения лицом соответствующей социальной выплаты 

(единовременно или систематически)[3, с. 27]. 

Для установления данных криминалистических признаков необходимо: 

-  установить к какому виду социального обеспечения относятся 

выплаты – пособия, компенсации, субсидии, или иные социальные выплаты. 

Изучить нормативные правовые акты регламентирующие порядок 

проведения соответствующей выплаты; 

- получить консультации специалиста по вопросам, связанным с 

правовой регламентацией, организацией и оформлением процедуры 

назначения конкретной выплаты; 
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- получение объяснений от сотрудников органов исполнительной 

власти, учреждения или организации, принимавших на рассмотрение 

документы; 

- получение у заявителя или в органе осуществляющим начисление и 

выплату соответствующего пособия копий документов, послуживших 

основанием для проведения соответствующих выплат; 

- провести сбор характеризующих данных лица по месту жительства и 

предполагаемого места работы. 

Данный перечень не является исчерпывающим, и зависит от 

конкретной ситуации, складывающейся в ходе предварительной проверки. 

Необходимо отметить, что в ходе предварительной проверки большое 

значение имеют вопросы взаимодействие с государственными органами, 

осуществляющими проведение соответствующих выплат, контрольно-

надзорными органами. От качества данного взаимодействия зависит полнота 

документирования всех обстоятельств, произошедшего события, и 

способствует снижению количества ошибок при решении вопроса о 

возбуждении уголовного дела.   
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ЛИШЕНИЕ 

СВОБОДЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГЕРМАНИИ: ВОПРОСЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Аннотация: в статье рассматривается уголовная ответственность за преступления, 

посягающие на свободу личности и другие ценности личности в той или иной мере 

связанные со всякого рода проявлением свободы по уголовному законодательству 

Германии. 

Ключевые слова: незаконное лишение свободы, похищение человека, уголовное 

законодательство Германии. 

 

CRIMINAL LIABILITY FOR UNLAWFUL DEPRIVATION OF LIBERTY 

UNDER THE LAWS OF GERMANY: ISSUES OF QUALIFICATION 

 
Abstract: the article discusses the criminal liability for the crimes encroaching on 

personal freedom and other values of the person in one way or another associated with all sorts 

of manifestation of freedom in the criminal legislation of Germany. 

Key words: unlawful imprisonment, kidnapping, criminal legislation of Germany. 

 

Важнейшим направлением реформирования уголовного 

законодательства ведущих стран, в том числе и Германии, является 

совершенствование законодательства, предусматривающего ответственность 

за совершение преступлений против личности, посягающие на ее права и 

свободы. Как и в российском законодательстве, в законодательстве ФРГ 

права и свободы личности и гражданина защищаются и регулируются двумя 

основными нормативными актами: в Российской Федерации – это 

Конституция Российской Федерации и Уголовный кодекс Российской 

Федерации, в Федеративной Республике Германии – Основной закон ФРГ 

(статья 104)  и Уголовный кодекс ФРГ [2, с. 83]. 

Следует отметить, что с правовой точки зрения свобода личности в 

ФРГ рассматривается как одна из главных ценностей, а также обеспечивается 

и защищается как первостепенная, высшая задача государства и общества. 

Раздел 18 Уголовного кодекса ФРГ посвящен преступлениям, 

посягающих на свободу личности и другие ценности личности в той или 

иной мере связанные со всякого рода проявлением свободы. К ним 

Уголовный кодекс ФРГ относит:похищение человека § 234, похищение 

несовершеннолетних § 235, незаконное лишение свободы §239, принуждение 

§ 240, взятие под подозрение по политическим мотивам § 241.  

Особый интерес для рассмотрения в данной статье представляет состав 

преступления, предусмотренный §239 Уголовного кодекса ФРГ «Незаконное 

лишение свободы» [1, с. 252].  

Прежнее германское законодательство в числе должностных 

преступлений содержало составы незаконного лишения свободы. В 

настоящее время действующим уголовным законодательством за совершение 

преступления, указанного в §239 Уголовного кодекса ФРГ, может быть 
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наказано лицо, не являющееся должностным, и, при наличии определенных 

квалифицирующих признаков, ему может быть назначено наказание до 10 

лет лишения свободы. 

Абзац 1 §239Уголовного кодекса ФРГ гласит: «Кто запирает человека 

или иным образом лишает его свободы, тот наказывается лишением свободы 

на срок до пяти лет или денежным штрафом» [4, с. 259]. 

Серебренникова А.В. в своем научном труде указывает, что 

потерпевшим от этого преступного деяния может быть любой человек, 

который способен передвигаться естественным образом, либо при помощи 

предназначенных для этого технических средств, например, костылей или 

инвалидной коляски или с использованием чужой помощи. Решающим 

условием для квалификации действий обвиняемого по данной норме 

является то, что потерпевший против его воли запирается в том месте, где он 

не желает находиться [3, с. 48]. 

С данной позицией автора нельзя не согласиться. Действительно, 

важным условием для привлечения к ответственности преступника является 

наличие у лица, в отношении которого совершается противоправное деяние, 

воли покинуть то или иное помещение. 

При этом объективная сторона может выражаться в нескольких 

формах. Действия преступника могут заключаться в создании различного 

рода препятствия осуществления потерпевшим своей воли на передвижение.  

Согласно § 23 Уголовного кодекса ФРГ, покушение на преступление 

наказуемо всегда, покушение на проступок только тогда, когда это прямо 

предусматривается законом. Абзац 2 §239 Уголовного кодекса ФРГ прямо 

указывает, что покушение на лишение свободы наказуемо. 

Абзацами 3 – 4 §239 Уголовного кодекса ФРГ предусмотрена 

ответственность за незаконное лишение свободы, если оно продолжается 

более одной недели или здоровью лица, лишенного свободы, причиняется 

тяжкий вред здоровью (абз. 3) и если потерпевшему причиняется смерть (абз. 

4). 

Следовательно, квалифицирующими признаками, отягчающими 

совершенное деяние, являются длительность его совершения и тяжесть 

последствий такого деяния для потерпевшего. При этом полагается 

правильным считать, что такие последствия должны наступить ввиду 

неосторожности преступника. В противном случае, такие последствия 

необходимо дополнительно квалифицировать по §212 (Убийство) и § 226 

(Тяжкое телесное повреждение)Уголовного кодекса ФРГ. 

Таким образом, в работе проведен анализ правовых норм, 

регламентирующих особенности привлечения к ответственности за 

незаконное лишение свободы. Учитывая вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что спорные вопросы квалификации представляют особый интерес 

для исследования, а полученные в результате исследования могут 

представлять практическую ценность.  

 
Список цитируемой литературы 



 

197 

 

 

1. Левашова О.В. Сравнительно-правовой анализ освобождения от уголовной 

ответственности в законодательстве некоторых зарубежных стран // Материалы научно-

практической конференции юридического факультета ЕГУ им. И.А. Бунина. Вып. 14. 

Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2013. 

2. Левашова О.В. Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие. Елец: ЕГУ 

им. И. А. Бунина, 2015. 

3. Серебрянникова А.В. Уголовная ответственность за незаконное лишение 

свободы по УК Германии // Політика в сферіборотьбизізлочинністю. 2014.  

4. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / под ред. Д.А. 

Шестакова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 

 
© В.А. Ростовская 

 

Ручкин Владимир Антонович,  

курсант факультета подготовки сотрудников для следственных подразделений 

Санкт-Петербургского университета МВД России. 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Никуленко А.В. 

(г. Санкт-Петербург) 

 

ПРАВОМЕРНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 

Аннотация: в статье рассмотрены обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, а также предложены необходимые законодательные коррективы. 
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преступность деяния, необходимая оборона, крайняя необходимость.  

 

LEGITIMATE CAUSING HARM 

 
Abstract: the article deals with the circumstances excluding criminality of the act, and 

offered necessary legislative adjustments. 

Keywords: legitimate causing harm, circumstances excluding criminality of the act, 

necessity defense, emergency. 

 

Безусловно, преступность — одна из самых больших проблем 

современной России. Главную роль в борьбе с преступностью отводят 

уголовно-правовым средствам, а в их арсенал, помимо предусмотренных 

Особенной частью УК России составов преступлений, входят обстоятельства, 

исключающие преступность деяния.  

Глава 8 УК РФ называется: «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния». Самого определения обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в УК РФ не закреплено. Однако, наука уголовного 

права выработала свое определение.  

Под обстоятельствами, исключающими преступность деяния, 

понимаются такие «обстоятельства, при наличии которых деяния лица, 

подпадающие под признаки какого-либо конкретного преступления, 

таковыми не являются и, следовательно, не влекут уголовной 

ответственности».[1. С.15.] Причем, такие обстоятельства  являются 
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правомерными, так как отвечают интересам общества, личности и 

государства.  

УК Республики Узбекистан содержит определение обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Оно закреплено в ст. 35 УК Республики 

Узбекистан: «Исключающими преступность признаются обстоятельства, при 

которых деяние, содержащее предусмотренные настоящим Кодексом 

признаки, не является преступлением, ввиду отсутствия общественной 

опасности, противоправности или вины». [2] 

Исследованию обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

уделяется довольно много времени. Значительный вклад в развитие и 

исследование таких обстоятельств внесли такие ученые, как А.Ф. Кони, Э. Ф. 

Побегайло, А. Н. Попов, И. И. Слуцкий, В.И. Ткаченко.  

В УК РФ выделены следующие обстоятельства, исключающие 

преступность деяния: необходимая оборона (ст. 37 УК РФ); причинение 

вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ); 

крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ); физическое или психическое 

принуждение (ст. 40 УК РФ); обоснованный риск (ст. 41 УК РФ); исполнение 

приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). 

Кратко рассмотрим каждое обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

В.В. Орехов говорил, что: «Необходимая оборона есть правомерная 

защита от общественно опасного посягательства на охраняемые уголовным 

законом интересы граждан и государства путем причинения вреда 

посягающему при соблюдении определенных условий» ».[1. С. 44.].  

Под причинением вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, в ст. 38 УК РФ понимается: «Не является преступлением 

причинение вреда лицу, совершившему преступление, при 

его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности 

совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать 

такое лицо не представлялось возможным, и при этом не было допущено 

превышения необходимых для этого мер». 

«Крайняя необходимость — это такой акт человеческого поведения, 

при котором лицо может устранить опасность, угрожающую законным 

интересам, только путем причинения вреда каким-либо иным интересам, 

также охраняемым правом». ». [1. С. 126.] 

Такое обстоятельство, исключающее преступность деяния, как 

физическое или психическое принуждение впервые предусмотрено в УК РФ 

1996 года (ст. 40 УК РФ). Раннее, уголовное законодательство не знало 

такого обстоятельства, исключающего преступность деяния, однако, случаи в 

судебной практике имели место быть. Такие случаи являлись либо 

смягчающим обстоятельством, либо относились к крайней необходимости. 

Под физическим или психическим принуждением в ст. 40 УК РФ 

понимается: «Не является преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/#dst100055
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вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими 

действиями (бездействием). Вопрос об уголовной ответственности за 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате 

психического принуждения, а также в результате физического принуждения, 

вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими 

действиями, решается с учетом положений статьи 39 настоящего Кодекса.» 

В ст. 41 УК РФ содержится понятие обоснованного риска: «Не является 

преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам 

при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. Риск 

признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не 

связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, 

предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым 

уголовным законом интересам». Также, впервые норма об обоснованном 

риске появилась в УК РФ 1996 года. До введения в УК РФ данной нормы 

судебная практика за всякую рискованную деятельность, связанную с 

нарушением инструкций, приказов, законов рассматривала как уголовно или 

административно наказуемые деяния. 

В России впервые институт исполнения приказа или распоряжения был 

регламентирован в Воинском Уставе 1715 года.  Дальнейшее развитие 

данный институт получил в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года. Советское законодательство данному институт 

внимания практически не уделяла. И, лишь, только в 1996 году в УК РФ 

появляется данная норма.  В ст. 42 УК РФ указывается, что понимается под 

исполнением приказа или распоряжения: «Не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, 

действующим во исполнение обязательных для него приказа или 

распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет 

лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение». 

Вышеперечисленные обстоятельства, исключающие преступность 

деяния содержатся в УК РФ. Доктрина уголовного права выделяет и другие 

обстоятельства, исключающие преступность деяния, не вошедшие в УК РФ. 

Ряд ученых выделяет такие обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, как согласие потерпевшего (можно увидеть в ст. 7 гл. 24 УК 

Швеции), причинение вреда при выполнении специального задания.  

Довольно примечательно то, что явления, урегулированные нормами 

гл. 8 УК РФ, название  «обстоятельства, исключающие преступность 

деяния», не совсем соответствует логическому смыслу самих явлений. В 

таком случае уголовный закон должен содержать преступления, которые в 

силу некоторых обстоятельств таковыми являться не будут (то есть данные 

деяния должны быть декриминализированы). 

На самом деле анализ гл. 8 УК РФ показывает, что в данной главе 

содержатся нормы, уходящие своими корнями в ст. 45 Конституции 

Российской Федерации, которая гласит: «Каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». В тексте 
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Конституции Российской Федерации и УК РФ ни о каком запрете, 

подлежащему дальнейшей декриминализации, речи не ведется. А это значит, 

что ни о каких обстоятельствах, исключающих преступность деяния, 

говорить не приходится. 

Таким образом, наблюдается несоответствие содержания гл. 8 УК РФ 

ее названию.  

Обязательным признаком состава преступления является ее 

общественная опасность (ч. 1 ст. 14 УК РФ).  Необходимая оборона; 

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

крайняя необходимость; физическое или психическое принуждение; 

обоснованный риск; исполнение приказа или распоряжения в силу своей 

правомерности и социальной значимости по содержанию никак не могут 

быть общественно опасными, а, значит, не могут признаваться 

преступлениями. Оптимальным, на наш взгляд, представляется 

переименовать гл. 8 УК РФ на «Правомерное причинение вреда».   

Представляется необходимым также ввести в УК РФ примечание к ст. 

37 УК РФ:  

«Правомерным причинением вреда признаются действия, отвечающие 

интересам общества, личности и государства, формально подпадающие под 

признаки преступления, но не являющиеся таковыми в силу отсутствия 

общественной опасности, противоправности или вины. Такие действия не 

влекут уголовной ответственности и наказания». 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  КОНТАКТ, КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЮ СЛЕДСТВЕННОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

  
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы психологического контакта как 

средства преодоления противодействия проведению следственного эксперимента. 

Ключевые слова: следственный эксперимент, противодействие, психологический 

контакт. 

 

PSYCHOLOGICAL CONTACT AS A MEANS OF OVERCOMING 

IMPEDING THE PERFORMANCE OF AN INVESTIGATIVE 

EXPERIMENT 

 
Abstract: the article deals with the issues of psychological contact as a means of 

overcoming counteraction to carrying out investigative experiment. 

Key words: investigative experiment, a reaction, a psychological contact. 

 

Психологический контакт является одним из важнейших  элементов 

взаимоотношений в жизнедеятельности человека и представляет собой  

комфортные условия общения на общем  фоне  взаимопонимания  и 

сопереживания. Установить психологический  контакт возможно лишь тогда, 

когда участники  следственного  эксперимента осознают  необходимость в 

общении, совместной  деятельности.  

Как справедливо отмечает Н.И. Порубов, психологический контакт, в  

следственной  практике – это особого рода  взаимоотношения  следователя с 

участниками уголовного процесса, характеризующиеся стремлением 

следователя поддержать  общение, чтобы получить  правдивые и 

достоверные показания, имеющие  отношение  к делу [1, с.251]. 

Контакт между  следователем и участниками следственного 

эксперимента носит односторонний характер. В силу особого 

процессуального статуса следователя, его действия направлены на получение  

объективной  информации  от участников  следственного эксперимента, при  

этом, из тактических соображений он может скрывать  пределы  своей  

осведомленности. 

Здесь хотелось бы отметить  мнение О.Г. Карнауховой о том, что  

целью установления  психологического контакта является  ‒ создание 

обстановки при которой стороны смогут воспринимать информацию, 

исходящую друг от друга [2, с. 157]. 

Говоря об особенностях установления психологического контакта с 

будущими участниками следственного эксперимента, необходимо отметить 

следующие психологические особенности общения.  
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Во-первых, для участника следственного эксперимента общение носит 

принудительный  характер. 

Во-вторых, интересы сторон общения могут не совпадать. 

В-третьих, возможность  установления  психологического контакта 

снижается, если  ранее попытка его установления  не  удалась 

В-четвертых, инициатива в установлении психологического контакта 

лежит полностью  на следователе. 

В-пятых,  превалирующая  роль в  общении  принадлежит 

исключительно следователю. 

Мы  считаем, что сущность психологического контакта при проведении 

следственного эксперимента определяется спецификой отношений 

сложившихся между  следователем и его участником. 

Для установления психологического контакта, в первую очередь,   

необходимо вызвать заинтересованность  участия в следственном 

эксперименте у испытуемого. В данной ситуации на  первое  место  выходят  

ряд профессиональных  качеств следователя, таких как, коммуникативные 

способности, правильное избрание тактики общения, основанной на 

предварительном  изучении личности испытуемого, материалов уголовного 

дела, а иногда и оперативных материалов. Для установления 

психологического контакта может  потребоваться применение тактического 

приема или их совокупности, определяемых сложившейся следственной  

ситуацией, обстоятельствами  дела, наличием в распоряжении следователя 

доказательств, а также  личностью  участника  следственного эксперимента.     

Есть участники,  которые  охотно  идут  на  сотрудничество со  

следователем, с которыми легко установить  контакт. Встречаются и такие  

участники, с которыми установить должное взаимопонимание  сложно.    

Выбор способа  установления  психологического контакта  зависит  от 

того какое процессуальное положение  занимает  участник  следственного 

эксперимента. С точки зрения  психологии, наибольшую сложность для 

следователя представляет установление психологического контакта  с 

обвиняемым и подозреваемым, так как они находятся под постоянным 

психологическим давлением, вызванным  возможностью и неотвратимостью  

наступления для них негативных последствий, за совершенное преступление. 

В данном случае перед следователем стоит очень сложная  задача – снятие 

психологического напряжения, которое негативно влияет на установление 

психологического контакта.  

Анализ специальной  литературы[1,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  позволяет нам  

выделить различные функции и задачи и решаемые  с помощью 

психологического контакта. 

1. Тактическая - получение  от участника следственного 

эксперимента информации имеющей  значение для  расследования. 

2. Эвристическая - активизировать мыслительную деятельность 

участника  следственного эксперимента, с целью  извлечения объективной  

информации, представляющей  интерес для  расследования. 
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Следующий  метод установления  психологического контакта  основан  

на возбуждении у участника следственного эксперимента такого 

психологического состояния, которое  снимает  у него заторможенность, 

преодолевается чувство безразличия к своей судьбе, повышается чувство 

уверенности  в себе, происходит обращение  следователя  к чувству долга 

участника. Необходимо  отметить, что возбуждение эмоционального 

состояния  допустимо только  приемами, не противоречащими закону. 

 Со стороны  следователя не допустимы обман, ложь, провокационные 

действия, психическое и физическое  принуждение к даче показаний  и 

осуществлению  определенных демонстрационных действий.  

Во многом успешность установления психологического контакта  

зависит  от того насколько правильно следователь выбрал линию своего 

поведения, а также его личных качеств: уровень профессиональной  

подготовки, опыт  следственной  деятельности, а также его личный 

жизненный опыт, психологические  качества.           

При осуществлении расследования, следователю необходимо  

демонстрировать  уверенность и настойчивость, чтобы  подозреваемый  и 

обвиняемый  чувствовали его моральное превосходство.  

На практике встречаются случаи «заигрывания» со стороны  

следователя  с подозреваемым, обвиняемым. Следователь может 

использовать такие  приёмы  как: обращение к участнику эксперимента на 

«ты», употребление жаргонных слов. 

 По нашему мнению, это не допустимо, подобные приемы формируют 

ложное представление о психологическом контакте и  отрицательно влияют 

имидж, авторитет следователя, а также  следственную ситуацию в целом. 

Здесь мы  полностью  поддерживаем  мнение Н.И. Порубова, который  

отмечает, что «нельзя ради ложного понимания контакта опускаться до 

уровня  обвиняемого, упрощать  язык, манерно с ним заигрывать. 

Обвиняемые не терпят подлобного примитива. Следователь должен  быть 

представителем власти  не только  в силу  правового положения, но и 

оправдывать это морально и интеллектуально»[1, с.257].         

Проблемным на наш взгляд остается  вопрос, относительно того, что  

следователю необходимо устанавливать и поддерживать психологический  

контакт на протяжении всего расследования между  всеми  участниками 

уголовного судопроизводства, интересы которых, зачастую, носят 

диаметрально противоположный характер. 

 Например, сложно, поддерживать психологический  контакт с  

подозреваемым на виду  у потерпевшего. Это  может создать впечатление о 

заинтересованности следователе в результате расследования.  Для  

поддержания психологического контакта при проведении следственного 

эксперимента необходимо использовать тактический  прием – ограниченное 

число участников следственного эксперимента, подразумевающий 

раздельное участие в экспериментальных действиях участников, интересы  

которых не совпадают.  
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Аннотация: в статье рассматривается новая для российской современной 

уголовно-правовой системы норма, которая в правоприменительной практике должна 

рассматриваться как субъект преступления, но обладающий специальными свойствами. 

Ключевые слова: лица, страдающие психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости, невменяемость, принудительное лечение. 

 

THE CONCEPT AND CONTENT OF NORMS GOVERNING THE 

RESPONSIBILITY AND PUNISHMENT OF PERSONS SUFFERING 

MENTAL DISORDERS NOT EXCLUDING SANITY 

 
Abstract: the article discusses the new for the Russian modern criminal law system 

norm in law enforcement practice should be treated as the subject of the crime, but with 

special properties.  

Key words: persons, suffering mental disorders not excluding sanity, insanity, 

involuntary treatment. 

 

Число лиц, страдающих различными психическими расстройствами 

составляет в России по различным данным от 7 до 28% от общего числа 

населения. Психоневрологические расстройства отражаются на 

социальном положении пациента. Вместе с тем они сами по себе нередко 

связаны с внешними социальными и микросоциальными условиями, 

влиянием экономических, экологических, культурных и других факторов 

[7, с. 26]. 

Права человека, здорового и больного - высшая ценность общества, 

а их защита - это основная обязанность государства. Поэтому в 

эффективной правоприменительной деятельности должны учитываться 

закономерности и механизмы поведения, обусловленные особенностями 

деятельности человека в ситуациях, значимых для правовой оценки. Таким 

образом, принцип научной обоснованности правового регулирования 

включает и обязательное использование данных психоневрологической 

науки. Прежде всего, это распространяется на сферу уголовно-правового 

регулирования ответственности и наказания за действия, рассматриваемые 

государством и обществом как преступные [6, с. 11]. 

Масштабность и значимость данной проблемы требуют тесного 

взаимодействия уголовного права с психоневрологией. Однако в отличие от 

разработки междисциплинарных проблем в клинической криминологии 

уголовно-правовое направление не развивалось с должной интенсивностью. 

Это выразилось в неточном использовании терминов, относящихся к сфере 

психоневрологии, в ограничении подходов при определении содержания 

ведущих институтов права.  

Известно, что одним из необходимых условий уголовной 

ответственности являются вменяемостьчеловека, совершившего 

преступление, и наличие его вины в совершенном им деянии. При 

отсутствии этих факторов она исключается. Поэтому уголовное 

законодательство России предусматривает возможность признания 
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вменяемыми или невменяемыми лиц, совершивших преступление. 

Невменяемыйчеловек не подлежит уголовной ответственности за 

совершенное им деяние, а вменяемый обязан ее претерпеть как последствие 

преступления. Вместе с тем гуманистические цели и задачи наказания, 

предусмотренные уголовным законодательством, останутся лишь 

бессодержательной «бумажкой», если при этом не будут учтены 

психоневрологические особенности и свойства, характеризующие субъектов 

преступления в момент совершения преступления [4, с. 69]. 

В отличие от категории невменяемости, которая достаточно подробно 

раскрыта законодателем, категория вменяемости в уголовном 

законодательстве упоминается лишь как само собой разумеющееся 

требование, которое должно соблюдаться при привлечении к уголовной 

ответственности и наказании лица, совершившего преступление. Хотя 

подход к вменяемости как антиподу невменяемости представляется 

упрощенным, для законодателя вменяемость выступает как презумпция и 

данный вопрос не выясняется до тех пор, пока у работников судебно-

следственного аппарата не возникает сомнение по поводу его вменяемости. 

По нашему мнению, вменяемость обоснованно можно относить к 

самостоятельной проблеме уголовного права. Приведенное выше, однако, 

не исключает (а наоборот, предопределяет) то, что в каждом конкретном 

случае необходимо акцентировать внимание на категории вменяемости. 

В этой связи соответствующим органам необходимо устанавливать 

способность субъекта в полной мере осознавать значение своих действий и 

руководить ими в ситуации преступления, значение инкриминируемых 

поступков, являющихся единством биологического и социального.  

Под психическим расстройством, не исключающим вменяемости, 

понимается состояние, при котором субъект преступления в силу церебральной 

дисфункции различного генеза, оставаясь вменяемым, не может в полной мере 

сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими[8]. К нему мы относим нозологические 

формы, которые эксперты определяют, как посттравматическую и иную 

психопатизацию, расстройства личности (психопатии), посттравматические 

стрессовые расстройства (например, «афганский» синдром и др. При этом 

подразумевается, что имеющееся психическое расстройство должно оказывать 

влияние на преступное поведение. Лица, страдающие указанными видами 

психических расстройств, могут быть привлечены к уголовной ответственности, 

однако сужение содержания и объема сознания и воли субъекта позволяет 

констатировать его иную степень виновности, ответственности и меру наказания. 

Б. Алмазов высказывает точку зрения, что понятие «психическое расстройство» 

охватывает значительное феноменологическое пространство [1, с. 54]. 

Особенность рассмотрения этих правовых проблем заключается в том, что 

их невозможно обсуждать без понимания сущности (этиологии и патогенеза, 

синдромальной и нозологической оценки, психотерапевтической и 

фармакологической коррекции, прогностической значимости) этих психических 
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регламентирована. Общие и принципиально важные положения должны 

быть закреплены в законе либо в соответствии с действующим законом 

заменены на добровольное лечение, что гораздо проще и цивилизованней. 

Отсутствие в УК и УИК России каких-либо указаний на сей счет является 

серьезным пробелом в законодательстве и чревато грубыми нарушениями 

прав граждан, появлением беспрецедентных форм психиатрических 

злоупотреблений, ответственность за которые, в конечном счете, будет 

возложена мировым сообществом не на Министерство юстиции, в системе 

которого и находятся исправительные учреждения, а на страну в целом [5, 

с. 49]. 

Увязка принудительного лечения преступника с психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости, с задачей 

предупреждения новых преступлений, что прямо явствует из текста ст. 98 

УК РФ, реанимирует дискуссионную проблему психиатрического лечения 

как самостоятельного средства исправления преступника с психическими 

расстройствами, их лечения от «криминогенной психопатологии» и даже от 

особой «преступной болезни». Наш клинический опыт применения 

психофармакологических средств требует осторожного высказывания об 

активном применении медикаментозных лечебно-профилактических мер к 

лицам, совершившим жестокие или внешне безмотивные преступления, и к 

лицам, упорно не желающим становиться на путь исправления. Среди 

последних широко распространено мнение, что они несут двойное наказание. 

Одновременное пребывание в исправительном учреждении и 

принудительное лечение у психиатра, по их мнению, являются нарушением 

принципа «одно преступление - одно наказание». С целью избежания таких 

ложных представлений целесообразно продолжить обсуждение вопроса 

усиления мер индивидуализации наказания, т.е. снижения срока 

заключения при амбулаторных принудительных мерах медицинского 

характера. По истечении срока наказания автоматически прекращается и 

применение амбулаторных принудительных мер медицинского характера. 

Однако, если лечение не закончено и освобождаемый нуждается в его 

продолжении, соответствующая документация должна направляться в 

органы здравоохранения по месту жительства с тем, чтобы он мог 

продолжить лечение в лечебном учреждении, оказывающем 

психоневрологическую помощь на общих основаниях, в добровольном 

порядке [2, с. 17]. 

Напомним, что ранее уголовное законодательство в области 

принудительных мер медицинского характера имело некоторые 

недостатки, что позволяло подчас использовать эти меры в качестве 

средств политической борьбы с противниками существующего режима. 

Современное законодательство РФ значительно усовершенствовало 

положения о целях применения принудительных мер и о правах лиц, к 

которым эти меры применяются, приведя их в соответствие с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, однако 
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новелла об амбулаторном принудительном лечении лиц, страдающих 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, не может 

не вызывать ряд вопросов и возражений.  
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БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о бюджетных средствах, как предмете 

преступного посягательства. Обосновывается важное значение данного понятия для  

раскрытия хищений бюджетных средств. 
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THE BUDGET AS A MATTER OF CRIMINAL ASSAULT 

Abstract: the article discusses the issue on the budget as the subject of a criminal assault. 

Substantiates the importance of this concept for the disclosure of the embezzlement of budgetary 

funds. 

Keywords: the budget; the subject of a criminal assault. 

 

Эффективность экономики России напрямую зависит от 

эффективности расходования бюджетных средств. Их хищение подрывает 

экономическую стабильность, влияет на уровень жизни российских граждан. 
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Поэтому изучение вопросов расследования хищений бюджетных средств 

является актуальным научным исследованием. 

Для целенаправленной борьбы с хищением бюджетных средств, 

следует понимать, что является предметом преступного посягательства. 

Предмет хищения бюджетных средств являются бюджетные средства, 

предоставляемые в соответствии с бюджетом, бюджетной росписью, 

бюджетными ассигнованиями, сметой доходов и расходов для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления[4;5;6]. 

Бюджетный кодекс РФ в статье 6 дает следующее понятие бюджета - 

это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления[1]. Таким образом, сущностными характеристиками, 

вкладываемыми в понятие "бюджет", являются: 

- вопросы образования денежных средств государственных структур и 

местного самоуправления; 

- вопросы расходования денежных средств государственных структур и 

местного самоуправления; 

- данные денежные средства необходимы государственным структурам 

и местному самоуправлению для финансового обеспечения 

предусмотренных законодательством задач и функций [2]. 

Бюджетная роспись – это документ, который составляется и ведется 

главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, в целях исполнения бюджета по расходам 

(источникам финансирования дефицита бюджета) [1]. Этот документ 

составляется ежеквартально. 

Бюджетные ассигнования – это предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств. К бюджетным ассигнованиям относятся 

ассигнования на: 

- оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 

- социальное обеспечение населения; 

- предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями; 

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; 

- предоставление межбюджетных трансфертов; 

- предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права; 

- обслуживание государственного (муниципального) долга; 

consultantplus://offline/ref=8D2B9715FA00FA007BF473E88FCECD398436B5C3614C0CAEFA62E0247C91F68D0B47B03CD6pC4AM


 

212 

 

- исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов[1]. 

К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) относятся ассигнования на: 

- обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе 

по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ) 

физическим и (или) юридическим лицам; 

- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 

включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) задания; 

- предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том 

числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными 

организациями государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

физическим и (или) юридическим лицам; 

- осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

(муниципальной) собственности; 

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для 

обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений), в 

том числе в целях: 

- оказания государственных (муниципальных) услуг физическим и 

юридическим лицам; 

- разработки, закупки и ремонта вооружений, военной и специальной 

техники, продукции производственно-технического назначения и имущества 

в рамках государственного оборонного заказа; 

- закупки товаров в государственный материальный резерв. 

К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения 

относятся бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат 

гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 

обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 

населения. 

Расходные обязательства на социальное обеспечение населения могут 

возникать в результате принятия публичных нормативных обязательств. 

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных публичных 

нормативных обязательств, предусматриваются отдельно по каждому виду 

таких обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и других 
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социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки 

населения. 

Смета доходов и расходов - документированный бухгалтерский план 

поступления и расходования денежных средств, используемых для 

финансирования хозяйственной деятельности предприятий, организаций, 

учреждений. Иногда составляются отдельные сметы затрат на производство, 

строительство объектов. Смета есть простейшая форма финансового 

плана[3]. 

Таким образом, при хищении бюджетных средств, предметом 

преступного посягательства являются денежные средства, поступившие в 

определенное бюджетным законом учреждение из бюджета страны для 

решения четко определенных задач (целей). Криминалистически значимыми 

признаками бюджетных средств является: 

- документальное оформление движения денежных средств; 

- документально оформленное определение целей использования 

денежных средств; 

- для присвоения или растраты данных средств, преступник вынужден 

документально оформлять вывод денег из бюджета учреждения, которому 

они целенаправленно выделены. 

Такой подход к пониманию бюджетных средств как предмета 

преступного посягательства при их хищении позволит следователю 

определить объем необходимой информации и источников ее получения при 

расследовании данных преступлений. 
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лица по подозрению в совершении преступления.  
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Abstract: the article considers the criminal procedural grounds of a person's detention 

suspected of committing a crime.  
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Задержание подозреваемого – это мера процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 

48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в 

совершении преступления. Сущность данной меры принуждения состоит в 

кратковременном содержании под стражей подозреваемого[2]. Задержание 

подозреваемого возможно по возбужденному уголовному делу и только по 

подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы [6; 7; 8;9]. 

Непосредственно основаниям задержания подозреваемого посвящена 

ст. 91 УПК РФ, которая дает исчерпывающий перечень обстоятельств, 

служащих основаниями задержания подозреваемого. Перечень оснований 

представляет собой набор «доказательственных ситуаций», наличие каждой 

из которых, по мнению законодателя, достаточно для того, чтобы 

подозревать лицо в совершении преступления. 

Подвергая анализу ст. 91 УПК РФ, можно прийти к заключению, что 

форма данной статьи не соответствует её содержанию. Регулируя уголовно-

процессуальные отношения, складывающиеся в процессе применения меры 

принуждения, ст. 91 УПК РФ в качестве оснований задержания 

подозреваемого называет фактические данные, подходящие для физического 
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захвата заподозренного сотрудниками полиции и доставления в орган 

внутренних дел. Такие выводы основываются на следующих 

доказательствах.  

Во-первых, в качестве оснований задержания указаны конкретные 

жизненные обстоятельства, которые не могут лично восприниматься 

следователем (дознавателем), тогда как сотрудники полиции, 

осуществляющие поимку преступника «на месте», могут самолично 

устанавливать (наблюдать, быть участником) эти данные.  

Первое основание «лицо застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения» можно понимать как поимку лица с 

поличным, а именно на месте преступления или непосредственно после его 

совершения. Данное основание «не устанавливается какими-либо 

познавательными следственными действиями, а обнаруживается в момент 

совершения преступления или сразу после него» 

В связи с чем, применение первого основания возможно только в итоге 

непосредственного обнаружения сотрудниками полиции преступных 

действий. Кроме того, слово «застигнуто» подчеркивает внезапность 

появления этого основания задержания, а «непосредственно» означает, что 

задержание по рассматриваемому основанию может быть предпринято лишь 

на месте происшествия либо в ходе непрекращающегося преследования.  

Должностное лицо, принимающее решение о задержании подозреваемого, не 

наблюдает факта совершения преступления, а узнает о нем со слов тех, кто 

застиг и доставил заподозренного в ОВД. В том случае, если следователь 

оказывается очевидцем преступления, уже сам факт непосредственного 

наблюдения происшествия исключает возможность для должностного лица 

расследовать уголовное дело. Следователь в такой ситуации становится 

свидетелем.  

В п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ законодатель ставит в один ряд потерпевших 

и очевидцев. Отсюда можно предположить, что речь идет все-таки о стадии 

возбуждения уголовного дела, а под потерпевшими подразумеваются 

граждане, пострадавшие от преступления. Кроме того, словосочетание 

«прямо укажут», думается, говорит как раз о непосредственном восприятии 

сотрудником полиции жеста или слов очевидца либо пострадавшего.  

По основанию «на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его 

жилище обнаружены явные следы преступления» лицо задерживается, если у 

него или в его жилище обнаружены явные следы преступления. Зачастую 

обнаружение, изъятие и фиксация явных следов преступления происходит 

ещё до возбуждения уголовного дела в ходе осмотра места происшествия, 

личного досмотра, судебно-медицинского освидетельствования.  

Значительное количество преступлений, особенно краж, грабежей, 

мошенничеств, совершаются в условиях очевидности, когда 

правонарушитель застигается на месте преступления либо очевидцы 

непосредственно указывают на определенное лицо как на совершившее 

преступление. В этих ситуациях после физического захвата сотрудники 
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полиции производят личный досмотр и досмотр вещей заподозренного с  

целью выявления следов преступления, иначе он уничтожит улики.  

Основание «иные данные» законодатель усиливает условиями: а) 

попыткой скрыться, б) отсутствием постоянного места жительства и в) 

неустановлением личности подозреваемого.  

Могут ли данные обстоятельства быть достаточными основаниями для 

заключения подозреваемого под стражу? Видимо, нет. В то же время данные 

обстоятельства приемлемы для задержания полицией. В соответствии с п. 2 

ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» 

сотрудники полиции имеют право проверять у граждан и должностных лиц 

документы, удостоверяющие личность, при наличии достаточных оснований 

подозревать их в совершении преступления или административного 

правонарушения. Если подлинность документов вызывает сомнение, либо 

лицо попытается скрыться, сотрудники полиции правомочны задержать и 

доставить лицо в орган внутренних дел.  

Во-вторых, ст. 91 УПК РФ изложена во многом непроцессуальным 

языком. «Очевидцы» и «потерпевшие» - понятия, которые законодатель 

использует в п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ, - не совместимы в процессуальном 

смысле. Очевидцы участвуют только в одной стадии уголовного процесса - 

возбуждения уголовного дела, а потерпевшие в другой - предварительного 

расследования. Следуя строгим юридическим правилам, речь должна идти 

либо об очевидцах и пострадавших, либо о свидетелях и потерпевших.  

При решении вопроса о том, какими же должны быть основания задержания 

подозреваемого, необходимо учитывать следующее. Основаниями 

задержания подозреваемого являются любые обстоятельства, 

свидетельствующие о причастности лица к совершению преступления.  

Эти обстоятельства должны быть доказаны собранными по уголовному 

делу доказательствами. В качестве таковых могут выступать допросы 

свидетелей, других подозреваемых, выемки, обыски и т. д. Задержание 

следует производить лишь при достаточности доказательств, дающих 

основание подозревать лицо в совершении преступления. Совокупность 

собранных по делу доказательств недостаточна для применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу.  

Проведем сравнительный  анализ статьи 91 УПК РФ и статьи 122 УПК 

РСФСР. 

По поводу оснований задержания, закрепленных в ст. 91 УПК РФ, 

ведутся активные дискуссии. Причем споры, как правило, вызваны иными по 

сравнению со ст. 122 УПК РСФСР формулировками оснований задержания.  

Задержание может быть осуществлено следователем, органом дознания 

и дознавателем. В отличие от УПК РСФСР решение дознавателя о 

задержании и составленный им протокол задержания не требуют 

утверждения начальником органа дознания . 
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возникновении оснований, предусмотренных ч. 1 этой же статьи, но в отрыве 

от данных, дающих основания подозревать лицо в совершении преступления 

(п. 1-3 ч. 1 ст. 91 УПК РФ), их нельзя положить в основу для принятия 

решения о задержании»[3]. В этой связи необходимо провести четкое 

различие между моментами, когда в отношении лица возникает подозрение, 

и когда возникает необходимость задержания лица для проверки данного 

подозрения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, форма статьи 91 УПК РФ, 

устанавливающая основаниям задержания подозреваемого,  не соответствует 

её содержанию. 
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Несомненно, в настоящее время проблема коррупции в российском 

обществе вызывает острые дискуссии и является предметом исследования 

гуманитарных дисциплин. Это административное и уголовное право, 

криминалистика и криминология, философия и социология, этика и 

психология.  

Термин «коррупция» произошел из латинского языка, где слово 

corrupio обозначало разлом, порчу, повреждение. В настоящее время 

существует множество вариантов толкования данного термина. Согласно 

Кодексу поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, 

принятому резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН 1979 года, 

понятие коррупции должно определяться в соответствии с национальным 

правом. Однако, следует понимать, что оно охватывает совершение или не 

совершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или по 

причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, 

обещаний или стимулов, или их незаконное получение всяких раз, когда 

имеет место такое действие или бездействие. Акт коррупции охватывает 

также попытку коррумпирования [1]. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 [2] в статье 1 приводит 

определение коррупции. Это злоупотребление служебным положением, дача 

взятки и ее получение, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства. Целью такого поведения является получение выгоды в виде 

денег, ценностей, имущества или услуг имущественного характера, 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
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предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами. Это определение включает также совершение названных выше 

деяний от имени и в пользу юридического лица. 

В литературе и периодических изданиях встречаются и иные 

определения. Так, в связи с многообразием проявлений и форм, в 

определение коррупции могут быть включены следующие деяния: 

взяточничество, коррупционное поведение, коррупционное преступление, 

коррупционное правонарушение, преступления коррупционной 

направленности, служебный проступок, неэтическое поведение [3]. 

Социология рассматривает коррупцию, взяточничество как форму 

отклоняющегося, девиантоного поведения, это нарушение ролевых функций 

членов социума под влиянием частных интересов; несовместимое со 

статусом государственного служащего корыстное деяние. Иначе говоря, это 

социальное явление, которое включает в себя совокупность этических и 

правовых нарушений. Коррупция может выражаться в злоупотреблении 

государственной властью, положением, статусом для получения выгоды, 

преимуществ в личных целях в ущерб интересам общества и государства. 

Ярким примером понимания коррупции гражданами служит опрос 

фонда «Общественное мнение» результаты показали следующий результаты. 

На вопрос, «какие действия чаще всего совершаются коррупционерами в 

современной России» респонденты назвали нижеперечисленные действия: 

взятки, подкуп, продажность (25%), воровство, кражи, хищения (17%); 

махинации, присвоение, обогащение (9%); грабеж (3%); убийства (2%). 

В сфере гуманитарных дисциплин, статистический метод применяется 

достаточно широко. Он подразумевает совокупность согласованных друг с 

другом приемов исследования различных объектов с целью получения 

количественных характеристик и выявления общих закономерностей. 

Под статистическим исследованием понимают организованный по 

согласованной программе сбор, сводку и анализ данных о каком-либо 

явлении или процессе общественной жизни с фиксацией наиболее значимых 

признаков и факторов. Как правило, статистическое исследование включает 

три этапа: сбор статистической информации, статистическая сводка и 

обработка информации, а также обобщение и интерпретация информации. 

В сфере юридических дисциплин, статистический метод является 

частнонаучным и позволяет получить количественные показатели массовых 

повторяющихся правовых явлений [4]. Применение статистического метода в 

сочетании с социологическим и математическим методами позволяет 

получить необходимые выводы с минимальными временными и 

материальными затратами. 

Масштаб распространения коррупционных преступлений в нашей 

стране подтверждается статистическими данными. Согласно данным сайта 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в России в период с 1 

января по 1 ноября 2016 года было выявлено 26325 преступлений 

коррупционной направленности, из них 5634 были совершены в крупном или 
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Таким образом, в Российской Федерации статистические исследования 

проводятся органами государственной власти, органами внутренних дел 

судебными органами, а также негосударственными образованиями. 

Исследование коррупционных явлений происходит по направлениям: анализ 

зарегистрированных преступлений коррупционной направленности; оценка 

общественного мнения и ожиданий граждан, их отношение к взяточничеству. 

Основываясь на результатах исследований и статистических данных, 

возможно, проследить их динамику и направлять антикоррупционную 

политику в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. 
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коррупция, а именно в сфере правоохранительных органов, предложены меры 

эффективного противодействия ей. 
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CORRUPTION IN LAW ENFORCEMENT: CAUSES AND METHODS OF 

COUNTER 
 

Аbstract: the article describes the causes of the phenomenon of corruption, namely in the 

field of law enforcement, propose measures to counter it effectively. 

Keywords: corruption, law enforcement, crime, police, bribery, anti-corruption measures, 

the fight against corruption. 

 

Одной из основных проблем современности во всем мире является 

борьба со взяточничеством, которое представляет собой опасное и 

распространенное преступление.  

Особо острый характер данная форма коррупции приобрела в России 

вследствие повышения уровня преступности в целом и снижения сроков 

уголовной ответственности за совершение таких преступлений. 

Получение взятки и дача взятки относятся к наиболее опасным видам 

преступлений, поскольку посягают на общественные отношения, связанные с 

государственной властью, и субъектами которых являются представители 

власти и должностные лица, призванные охранять и защищать общественный 

порядок и безопасность. При совершении таких преступлений причиняется 

существенный вред нормальной деятельности государственных органов, 

интересам государственной службы или службы органов местного 

самоуправления либо создается реальная угроза причинения такого вреда. 

Поэтому необходимо изучить проблемы такого социального явления, как 

взяточничество, источники и причины его появления, элементный состав 

данных преступлений для эффективной борьбы с ними и пресечения 

подобных деяний в будущем. 
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Коррупция в правоохранительных органах представляет собой явление, 

которое заключается в противоправном использовании сотрудниками своего 

служебного положения и предоставленных им возможностей с целью 

получения материальных и иных благ от физических и юридических лиц, а 

также выполнении в обеспечение их требований действий вопреки интересам 

службы. 

Согласно результатам исследований, проводимых различными 

экспертно – аналитическими компаниями, по уровню коррупции 

правоохранительные органы занимают четвертое место среди других 

государственных структур. Проведенный ими анализ показывает, что среди 

правоохранительных структур наиболее коррумпированы органы внутренних 

дел, налоговая полиция и таможня.  

На наш взгляд, распространенность коррупции в органах внутренних 

дел связана со следующими обстоятельствами: 1) органы внутренних дел – 

правоохранительное ведомство с наиболее многочисленным количеством 

сотрудников; 2) сфера деятельности органов внутренних дел довольно 

обширна и связана, прежде всего, с осуществлением контроля за 

соблюдением нормативно-правовых актов, всевозможных правил и 

предписаний в различных областях деятельности, среди которых: 

безопасность дорожного движения, торговля, миграция населения, охрана 

общественного порядка, в том числе, предупреждение преступлений. В этих 

сферах затрагиваются важные права, свободы и законные интересы граждан. 

Считаем необходимым выделить ряд факторов, которые провоцируют 

коррупционные процессы в правоохранительных органах. Во-первых, 

нигилизм сотрудников правоохранительных органов. Во-вторых, назначение 

на руководящие должности, исходя из личных связей и прибыли или за 

денежное вознаграждение. В-третьих, наличие возможности у сотрудников 

использовать свое служебное положение в личных целях, в том числе 

корыстных. 

Анализируя данные, представленные Единой межведомственной 

информационно - статистической системой, следует ознакомиться с 

количеством лиц, совершивших коррупционные преступления, занимающие 

должности в правоохранительных органах. Так, если в 2011 году число таких 

сотрудников составляло 1292 человека, то в декабре 2015 года количество 

данных лиц увеличилось до значения в 1570 человек. Это говорит о том, что 

за последние годы рост коррупционных преступлений в органах внутренних 

дел заметно возрос. Необходимо четко определять формы проявления 

коррупции, а также методы по борьбе и предотвращению данного острого 

социального явления. 

Распространены различные формы злоупотребления полномочиями 

сотрудниками МВД, например, отдельные сотрудники ГИБДД «закрывают 

глаза» на дорожные правонарушения, ставят на учет угнанные автомобили и 

т.д. Но в коррумпированных связях участвуют не только рядовые сотрудники, 

но и руководители отделов и другие высокопоставленные должности.  
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Так, самыми громкими и резонансными делами за последнее время 

стали арест бывших сотрудников ГУЭБиПК Геннадия Соболева, Дениса 

Сугробова, Дмитрия Захарченко, а также ряда других бывших сотрудников 

антикоррупционного главка МВД, руководителя следственного управления 

СК РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина. 

Согласно материалам уголовного дела бывшие сотрудники Главного 

управления экономической безопасности и противодействия коррупции 

обвиняются в превышении должностных полномочий. Данные лица в 

зависимости от роли и степени участия обвиняются в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 («Организация преступного 

сообщества или участие в нем»), ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных 

полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), ст. 304 

(«Провокация взятки либо коммерческого подкупа») УК РФ. Материалы дела 

насчитывают 393 тома. Часть томов уголовного дела имеют грифы 

«секретно» и «совершенно секретно», в связи с чем, судебный процесс 

проходит в закрытом режиме. Обвиняемые не признали свою вину по делу о 

превышении должностных полномочий и создании преступного сообщества. 

Дмитрия Захарченко обвиняется по трем статьям УК РФ – 

«Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285), 

«Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования» (ст. 294) и «Получение взятки» (ст. 290). 

Дело в его отношении расследует Главное следственное управление СК РФ 

по Москве. Во время обыска у высокопоставленного сотрудника МВД были 

изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму в 8,5 млрд 

рублей. 

Руководитель следственного управления СК РФ по Кемеровской 

области Сергей Калинкин обвиняется в вымогательстве контрольного пакета 

акций у собственника АО «Разрез «Инской»». Он совместно с другими 

лицами, в числе которых вице-губернатор и начальник отдела администрации 

Кемеровской области, трое сотрудников регионального СУ СК, а также 

предприниматель Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий 

Вернигор, вступил в сговор с целью отобрать контрольный пакет акций 

угольного предприятия у предпринимателя Антона Цыганкова. 

Все эти примеры показывают, насколько глубоко «засела» коррупция в 

головах как работников государственного аппарата, так и простого населения, 

которое считает, что без взятки невозможно решение даже самого простого 

вопроса, не говоря уже о чиновниках. Что говорить о простых подчиненных 

на местах, если в федеральных органах государственной власти, призванных 

охранять общество от преступных посягательств, в том числе и от коррупции, 

происходят такие ужасные по своей сути антисоциальные явления?  

Бывший официальный представитель Следственного Комитета РФ 

Владимир Маркин так прокомментировал арест высокопоставленных 

сотрудников СК: «Стыдно и горько за то, что произошло с нашими так 

называемыми коллегами. И это, конечно, бросает тень на все ведомство, но 
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- обеспечение «прозрачности» назначений на руководящие должности в 

правоохранительные органы РФ и достижение хотя бы минимального уровня 

целесообразности с точки зрения интересов службы, таких назначений;  

- честное и неукоснительное подавление протекционизма и 

фаворитизма, кумовства и т.д. в работе с кадрами; 

-проведение мероприятий в системе Правоохранительных органов 

России, направленных на выработку позитивного отношения к службе, 

закрепление у сотрудника желания честно служить в них.  

Все перечисленное выше органично связано между собой и только 

комплексное применение всех мер, ослабляющих разъедающее действие 

коррупции в органах внутренних дел, может в немалой степени исправить 

ситуацию, которая с каждым днем становиться все более угрожающей. 

На недавнем Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию В.В. Путин заявил, что борьба с коррупцией – это 

не шоу, она требует ответственности и профессионализма. Ни должности, ни 

былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку 

представителей власти. Абсолютное большинство госслужащих – честные, 

порядочные люди, работающие на благо страны. 

Таким образом, завершая глубокий анализ и исследование поднятой 

нами актуальной проблемы современности, необходимо указать, что 

совершаемые в правоохранительных структурах коррупционные  

преступления обладают определенной спецификой, обусловленной 

наделением субъектов данных деяний властными полномочиями, связанными 

с обеспечением общественной безопасности и охраной общественного 

порядка, касающихся как соблюдения, так и нарушения правил поведения 

всех граждан  без исключения на протяжении всей жизни. Наличие столь 

широких и властных полномочий порождает чувство вседозволенности и 

отчасти безнаказанности.  

Так, еще Ш. Монтескье отмечал, что: «… известно уже по опыту веков, 

что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он 

идет в этом направлении, пока не достигнет положенного ему предела». 

И чем ближе этот предел, тем размах коррупции становится шире. 
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НЕКОТОРЫЕ ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ ХИЩЕНИЙ ТОВАРНО-

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности деятельности бюджетных 

учреждений, вопросы, связанные с возможными способами хищений товарно - 

материальных ценностей и денежных средств которые могут осуществляться как с 

предварительным созданием резерва, так и без него. Использование специальных 

бухгалтерских познаний, а также назначение документальной ревизии и судебно-

бухгалтерской экспертизы. 

Ключевые слова: бюджетные учреждения, бюджетные средства, финансирование, 

денежные средства, товарно-материальные ценности, хищения, способы хищений денежных 

средств, способы хищений товарно-материальных ценностей, документальная ревизия, 

судебно-бухгалтерская экспертиза.     

 

SOME  TYPICAL  METHODS  OF  INVENTORY AND  CASH  IN  

BUDGETARY  INSTITUTIONS 
 

 Summary: In article features of activities of budgetary institutions, questions connected 

with possible methods of plunders tovarno - material values and a money which can be 

performed both with preliminary creation of an allowance, and without it are considered. Use of 

special accounting knowledge, and also purpose of documentary audit and forensic accounting. 
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В настоящее время в Российской Федерации бюджетные учреждения 

находятся на дотациях, т.е. финансировании либо, из государственных или 

местных органов власти. Без деятельности бюджетных учреждений не 

обойтись, поскольку это важные экономические рычаги, обеспечивающие 

нормальную работу, здоровье, образование людей. В рассматриваемых 

структурах совершается значительное число преступлений, главным образом 

хищений.  

Среди предметов хищения выступают различные материальные 

ценности, продукты, и, конечно же, денежные средства. Без знания правил 

учета и отчетности, особенностей налогообложения характерных для 

бюджетных структур невозможно раскрытие и расследование преступлений 

данного вида [1, с.75].  

Выявление и расследование преступлений, совершенных в бюджетных 

учреждениях облегчается тем, что круг преступников обычно ограничивается 

штатом данной организации. Причем в его состав чаще всего входят лица, 

связанные с приемом, хранением и перемещением, и учетом товарно-

материальных ценностей и денежных средств, а именно, администраторы, 

кассиры, кладовщики, завхозы и др.  

Как правило, бюджетные учреждения не производят собственную 

продукцию. В связи с этим преступники, действующие в этих учреждениях, 

чаще всего похищают денежные средства [2, с. 132]. С учетом этого 

обстоятельства хищения товарно-материальных ценностей и денежных 

средств преступниками, могут совершаться: 

а) без создания резерва; 

б) с предварительным созданием резерва. 

Хищения без предварительного создания резерва денежных средств 

преступники совершают путем составления подложных документов. Так, 

например, по начислению и выплате заработной платы преступники 

оформляют фиктивные приказы, наряды, ведомости на выполненные работы 

или проработанное время [3, с. 43]. Возможен и вариант, при котором 

вначале изымаются деньги из кассы, а затем оформляются соответствующие 

подложные документы. 

Хищения с предварительным созданием резерва являются наиболее 

распространенными в бюджетных учреждениях. Как известно, деятельность 

любого бюджетного учреждения начинается с составления сметы расходов и 

определения штата работников. На этой стадии обычно и начинаются 

махинации, цель которых создать резерв денежных средств для 

последующего приобретения с целью хищения товарно-материальных 

ценностей или непосредственно денежных средств [4, с. 17]. Излишки 

ценностей, денежных средств создаются путем зачисления в штат излишнего 

количества работников и должностей, завышения окладов и различных норм, 
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нормативов и расценок. К примеру, за счет норм наполняемости классов, 

числа функционирования коек, норм расходов на питание и медикаменты, 

нормативов запаса оборотных средств. 

Излишки денежных средств, преступниками присваиваются в процессе 

исполнения сметы путем: 

- завышение объема и стоимости выполненных работ; 

- начисление заработной платы подставным и вымышленным лицам;  

- завышение норм расценок и цены на строительные материалы; 

- заключение фиктивных договоров на проведение различных работ 

(например, чтение лекций, изготовление театральных костюмов, декораций, 

мозаичных панно и т. п.). 

Например, к выполнению значительных по объему работ привлекают 

неквалифицированных рабочих, а заработная плата начисляется им как 

квалифицированным работникам [5, с. 138]. Нередко должностные лица под 

различными предлогами, например, загруженности работой, умышленно 

задерживают исполнение заказов сторонних организаций. Это 

обстоятельство преступники используют для оказания давления на 

руководителей организаций с целью завышения фактической стоимости 

работ или фиктивного оформления на работу по совместительству отдельных 

«нужных» лиц [6, с. 61]. В действительности они обусловленную 

соглашением работу не выполняют, а начисленные им суммы заработной 

платы изымают из кассы и присваивают.  

Кроме вышеуказанного способа хищения преступники часто 

совершают и другие преступления, а именно: 

- составление подложных документов об израсходовании подотчетных 

сумм, об оплате разовых работ и т. п.; 

- неоприходование по кассе платежей и взносов населения, либо 

необоснованная выплата стипендий, пенсий и пособий. 

Преступники из числа работников бухгалтерского аппарата начисляют 

завышенные суммы пенсий пенсионерам, находящимся с ними в преступном 

сговоре, т.е. после получения денег разница между полученной и 

причитающейся суммой делится между соучастниками хищения. 

Кроме хищения денежных средств, в бюджетных учреждениях имеет 

место и присвоение товарно-материальных ценностей (продуктов питания, 

спирта, медикаментов, топлива, ковров, компьютерной техники, офисной 

мебели, мягкого инвентаря и др.) путем: 

- расходование средств не по прямому их назначению; 

- завышения расходов на отопление зданий из-за неправильного 

определения его кубатуры, количества имеющихся печей и др.; 

- бесплатного отпуска топлива сотрудникам с последующим списанием 

его стоимости за счет расходов по смете; 

- приобретение дорогостоящих предметов без учета потребности в них 

с последующим их присвоением; 
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- завышение веса или цен на различные товарно-материальные 

ценности, строительные материалы, медикаменты при их отпуске по 

безналичному расчету либо за наличный расчет различным организациям.  

В последнем случае преступники обычно уничтожают копии 

достоверных счетов-фактур и выписывают фиктивные, в которых указывают 

отпуск товарно-материальных ценностей, строительных материалов, 

медицинских товаров по рыночным завышенным ценам в меньшем 

количестве. После продажи товарно-материальных ценностей, медикаментов 

населению, преступники изымают и присваивают часть выручки на сумму, 

равную разнице между завышенной и действующей рыночной ценой. 

Для выявления вышеуказанных способов хищений оперативный 

работник ОЭП и ПК, следователь могут использовать специальные 

бухгалтерские познания и потребовать производства: 

а) документальной ревизии; 

б) судебно-бухгалтерской экспертизы. 
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Аннотация: в современном мире допустимость темы условно осужденных и её 

пределы – остро дискуссионная проблема, включающая социальные и правовые аспекты. 

Ключевые слова: условно осужденные, срок, приговор, контроль. 

 

ESPECIALLY MONITORING THE BEHAVIOR OF CONDITIONALLY 

CONVICTED 

 
Abstract: in the modern world, the validity of the topic probation and parole and its limits 

– is very controversial issue, including social and legal aspects. 

Key words: probation, term, sentence, control. 

 

В настоящее время возникают спору по поводу контроля за условно 

осужденными. И в соответствии с этим возникает проблема этого контроля, 

которую мы рассмотрим в данной статье. 

Согласно ч. 6 ст. 73 УК РФ контроль за поведением условно 

осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным 

государственным органом. Таким органом, как указано в ч. 1 ст. 187 УИК 

РФ, является уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства лица, 

а в отношении условно осужденного военнослужащего — командование 

воинской части по месту прохождения службы. 

В процессе контроля осуществляющие его органы в порядке, 

предусмотренном ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 188 УИК РФ и ведомственными 

нормативными правовыми актами, могут использовать помощь и других 

служб органов внутренних дел — участковых инспекторов милиции, 

сотрудников патрульно-постовой, криминальной милиции и др. в пределах 

их компетенции, например, при изучении поведения условно осужденного в 

быту, в общественных местах, при его розыске. Однако это не снимает с 

уголовно-исполнительной инспекции и командования воинской части 

ответственности за поведение лиц, находящихся под их контролем. 

Время, в течение которого осуществляется контроль за условно 

осужденным, определяется назначенным ему испытательным сроком. 

Продолжительность последнего различна в зависимости от вида и срока 

наказания. Однако во всех случаях испытательный срок должен быть не 

меньше шести месяцев. В случае назначения лишения свободы на срок до 

одного года или более мягкого вида наказания испытательный срок должен 

быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а при назначении 

наказания в виде лишения свободы на срок свыше одного года — не менее 

шести месяцев и не более пяти лет. 

Согласно ст. 189 УИК РФ испытательный срок исчисляется с момента 

вступления приговора суда в законную силу. Не позднее трех дней после 

вступления приговора в законную силу или возвращения дела из 

кассационной инстанции суд обязан направить в уголовно-исполнительную 

инспекцию по месту жительства условно осужденного копию  приговора, в 

день получения которого инспекция должна поставить осужденного на учет. 

По истечении испытательного срока контроль за поведением условно 
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осужденного прекращается, и он снимается с учета уголовно-

исполнительной инспекции. 

В связи с этим контроль осуществляется в рамках определенного 

испытательного режима, выражающегося в комплексе обязательных 

требований и правоограничений, предъявляемых к осужденному. 

Так, из текста ч. 4 и 5 ст. 188 УИК РФ следует, что уголовно-

исполнительные инспекции и командование воинских частей имеют право 

приглашать условно осужденного для бесед, требовать от него отчета о своем 

поведении, осуществлять его принудительный привод в случае неявки без 

уважительных причин, проводить первоначальные розыскные мероприятия 

при уклонении осужденного от контроля и когда его местонахождение 

неизвестно. Кроме того, в соответствии с п.8 Положения об уголовно-

исполнительных инспекциях последние имеют право посещать осужденных 

по месту их нахождения, включая места жительства и работы, с целью 

контроля за поведением, соблюдения ими установленных обязанностей и 

запретов. 

В соответствии со ст. 73 и 74 УК РФ условно осужденный в течение 

испытательного срока своим поведением должен доказать свое исправление, 

исполнять возложенные на него судом обязанности и законные требования 

органов, осуществляющих контроль за его поведением, не допускать 

нарушений общественного порядка. Назначая условное осуждение, суд 

может возложить на условно осужденного следующие обязанности: не 

менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления 

контролирующего органа, не посещать определенные места, пройти курс 

лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического 

заболевания, осуществлять материальную поддержку семьи. Суд может 

возложить на условно осужденного и иные обязанности, способствующие его 

исправлению. В течение испытательного срока суд по представлению органа, 

осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может 

отменить полностью или частично либо дополнить ранее возложенные на 

него обязанности. 

Статья 190 УИК РФ «Ответственность условно осужденных» 

фактически предусматривает специфические меры реагирования на факты 

противоправного поведения условно осужденного, которые не следует 

смешивать с мерами юридической ответственности. В частности, к числу 

предусмотренных названной статьей мер воздействия на условно 

осужденного относятся следующие. [2, С. 36] 

Письменное предупреждение о возможности отмены условного 

осуждения. 

Правовым основанием применения этой меры является уклонение 

условно осужденного от исполнения возложенных на него судом 

обязанностей либо нарушение им общественного порядка, за которое было 

наложено административное взыскание. [3, С. 58] 
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Внесение в суд представления о возложении на условно осужденного 

дополнительных обязанностей. 

Такое представление вносится органом, осуществляющим контроль, в 

случае нарушения условно осужденным предусмотренных ч. 4 ст. 188 УИК 

РФ обязанностей являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию 

и отчитываться о своем поведении, а также при наличии иных обстоятельств, 

свидетельствующих о целесообразности возложения на лицо других 

обязанностей. [2, С. 76] 

Направление в суд представления о продлении условно осужденному 

испытательного срока. 

Как следует из ч. 2 ст. 74 УК РФ, направление такого представления 

возможно в случаях однократного неисполнения условно осужденным 

возложенных на него судом обязанностей или нарушения общественного 

порядка, за которое было наложено административное взыскание. Продление 

испытательного срока допускается законом не более чем на один год.  

Направление в суд представления об отмене условного осуждения и 

исполнении наказания, назначенного приговором суда. 

Правовые основания применения данной меры предусмотрены ч. 3 и 4 

ст. 74 УК РФ и ч. 4 ст. 190 УИК РФ. Согласно последней из названных норм 

представление об отмене условного осуждения вносится уголовно-

исполнительной инспекцией в случае систематического или злостного 

неисполнения условно осужденным в течение испытательного срока 

возложенных на него судом обязанностей либо если он скрывается от 

контроля. При этом под систематическим неисполнением обязанностей 

понимается совершение запрещенных или невыполнение предписанных 

условно осужденному действий более двух раз в течение года либо 

продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных 

на данное лицо судом. Скрывающимся от контроля признается условно 

осужденный, место нахождения которого не установлено в течение более 30 

дней. 

Кроме того, из текста ч. 4 ст. 74 УК РФ следует, что представление об 

отмене условного осуждения может быть внесено в случае совершения 

условно осужденным в течение испытательного срока неосторожного 

преступления либо умышленного преступления небольшой тяжести. 

В случае совершения лицом в течение испытательного срока 

умышленного преступления средней тяжести, умышленного тяжкого или 

особо тяжкого преступления условное осуждение отменяется в обязательном 

порядке. Видимо, по этой причине закон не требует в подобных случаях 

направления уголовно-исполнительной инспекцией представления в суд об 

отмене условного осуждения. 

Однако в п.5 Положения об уголовно-исполнительных инспекциях 

подчеркнута необходимость взаимодействия последних не только с другими 

службами и подразделениями органов внутренних дел, администрацией 

предприятий, учреждений и организаций по месту работы осужденных, 
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органами местного самоуправления, прокуратуры, общественными 

объединениями, но также и с судами. В связи с этим представляется, что 

уголовно-исполнительная инспекция должна незамедлительно 

информировать суд обо всех ставших ей известными фактах совершения 

условно осужденным преступлений. 

Статья 190 УИК РФ предусматривает право применения 

вышеназванных мер только уголовно-исполнительными инспекциями. 

Очевидно, здесь имеет место неточность закона, и соответствующие 

представления могут вноситься также командованием воинских частей, 

осуществляющим контроль за поведением условно осужденных 

военнослужащих. Например, об этом прямо говорится в вышеупомянутой 

Инструкции об организации контроля за поведением военнослужащих, 

условно осужденных и осужденных к ограничению по военной службе, 

утвержденной приказом директора Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации от 1 февраля 1997 г. № 88. 

Названная статья УИК РФ имеет и другие недостатки. В частности, она 

не определяет понятия злостного неисполнения условно осужденным в 

течение испытательного срока возложенных на него судом обязанностей, 

имеет некоторые расхождения с ч. 3 ст. 74 УК РФ в части оснований отмены 

условного осуждения. Поэтому в целом можно сделать вывод, что она 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
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ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 

 
Аннотация: в статье анализируются типичные следственные ситуации, 

складывающиеся при расследовании преступлений по горячим следам. Автор делает 

вывод о сущности данных ситуаций, а также о необходимости более тщательного 

проведения следственных действий, в ходе которых может быть получена информация о 

лице, совершившем преступление. 

Ключевые слова: расследование преступлений по горячим следам, типичные 

следственные ситуации, программы действий следственно-оперативной группы. 
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INVESTIGATION OF CRIMES IN HOT PURSUIT 
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нее включается все, что в той или иной степени влияет на ход и результаты 

расследования. 

Соответственно определяются и компоненты следственной ситуации. К 

их числу относят: 

- психологические свойства следователя и противостоящих ему лиц;  

- осведомленность следователя об обстоятельствах преступления и 

наоборот — осведомленность противостоящих ему лиц о степени ин-

формированности следователя;  

- наличие в распоряжении следователя доказательств;  

- возможность изоляции друг от друга проходящих по делу лиц;  

- проведения конкретного следственного действия;  

- наличие в распоряжении следователя средств связи и т.д. 

Эти суждения на первый взгляд представляются весьма 

убедительными. Действительно, кажется очевидным, что психологическое 

состояние следователя, уровень его знаний, практический опыт и т.д. должны 

входить в следственную ситуацию, поскольку все эти обстоятельства влияют 

на ход расследования. Если, например, следователь переутомлен или плохо 

знает тактику осмотра места происшествия, он не сможет провести данное 

следственное действие на должном уровне и, значит, не получит 

необходимой информации; в результате расследование будет затруднено или 

даже может зайти в тупик. Несомненно, ход и результаты расследования во 

многом зависят и от технической оснащенности следователя, и от уровня его 

взаимодействия с оперативно-розыскными аппаратами, и от многого другого. 

Все это бесспорно. И, тем не менее, А.Г. Филиппов считает, что 

рассматривать следователя и все другие факторы, прямо или косвенно 

влияющие на результаты его работы, как элементы следственной ситуации 

было бы неправильно. [2, с. 103]. 

Как мы уже отмечали, разработка проблемы следственных ситуаций 

имеет вполне конкретную практическую цель: выявить типичные ситуации, 

складывающиеся при расследовании определенных видов и групп 

преступлений, и на этой основе создать комплексы рекомендаций по 

методике расследования соответствующих преступлений. Понятие и 

содержание следственной ситуации должны отвечать этой задаче. 

Поскольку раскрытие преступления «по горячим следам» начинается с 

момента поступления сообщения о преступления, то складывающаяся при 

этом следственная ситуация обоснованно относится к категории исходных 

следственных ситуаций. Естественно, что в данном случае основой для 

классификации типичных ситуаций является наличие информации о лице, 

совершившем преступление. 

В тоже время А.Ф. Волынский отмечает, что исходную следственную 

ситуацию формируют такие объективные факторы, как временные, 

фактические, динамичные, территориальные, организационно-технические и 

методические [1, с. 35]. На наш взгляд, данные факторы не формируют 
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исходную следственную ситуацию, а влияют на возможность раскрытия 

преступления по горячим следам. 

Таким образом, следственная ситуация, складывающаяся при 

раскрытии преступления по горячим следам, - это исходная сумма 

криминалистически значимой информации, имеющейся в распоряжении 

следственно-оперативной группы на момент получения сообщения о 

преступлении. 

Возможность установления преступника по горячим следам 

определяется следующими факторами: 

- временные, свидетельствующие о том, что преступление совершено 

только что, следы преступника остались неизменными, он еще не успел 

покинуть  район  совершения  преступления  и  скрыться  либо  принять 

меры, затрудняющие его розыск, в том числе с помощью СРС;  

- фактические,  свидетельствующие о  сохранности обстановки места 

совершения  преступления,  содержащей  достаточную  информацию  для 

быстрого установления и задержания виновного лица;  

- динамичные,  указывающие  на  возможность  быстрого  изменения 

первичной  обстановки  места  происшествия,  бегства  преступника,  

устранения свидетелей-очевидцев и т.п.;  

- территориальные, облегчающие незамедлительную поисково-

розыскную  деятельность  в  условиях  конкретного  города,  поселка,  

сельской местности,  территории,  отрезанной  природными  границами  либо  

последствиями стихийных происшествий;  

- организационно-технические  и  методические,  свидетельствующие  

о должном  уровне  обеспечения  оперативно-розыскных  и  следственных 

органов средствами быстрого оповещения о случившемся, доставки 

следователя и оперативников на место происшествия, достаточной их 

квалификации, возможностью экспресс-анализа следов и др.[1, с. 35; 11, с. 

123 – 126].  

На основе проведенного анализа следственной практики [3;8;9], можно 

сделать вывод, что исходные следственные ситуации по своей типизации 

совпадают с типичными следственными ситуации, которые большинство 

ученых выделяют для первоначального этапа расследования[10, с. 109 – 114]: 

1. Преступник задержан на месте преступления – по изученным 

уголовным делам встречалась в 11 % случаев; 

2. Лицо, совершившее преступление, не задержано, но имеется 

информация, достаточная для установления его местонахождения – 49 % 

случаев; 

3. Информация о лице, совершившем преступление, отсутствует – 

40 % случаев. 

Первая ситуация является самой простой для расследования. В данной 

ситуации необходимо проводить осмотр места происшествия, опросы 

жертвы преступления, очевидцев и проводить другие следственные действия, 
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обусловленные видом совершенного преступления, и подробно описанные в 

соответствующих методиках расследования. 

Наибольший интерес, с точки зрения криминалистического 

исследования, вызывает вторая ситуация. Информация о лице, совершившем 

преступление, может быть получена из следующих источников: 

- показание жертвы преступления и очевидцев о приметах 

автомашины, на которой скрылись преступники – 33 % случаев. В данной 

ситуации необходимо подробно опросить указанных лиц об автомашине, 

оперативно передать эту информацию сотрудникам ГИБДД, ввести план 

«Перехват»; 

- показания жертвы преступления и очевидцев о внешних приметах 

преступника – в 17 % случаев. В данной ситуации необходимым является 

подробный опрос указанных лиц с использованием правил метода 

словесного портрета, быстрое составление ориентировки и ее 

распространение среди сотрудников, несущих службу на улицах города; 

-  следы, оставленные преступником на месте происшествия – в 17 % 

случаев. Для эффективного использования данного источника необходимо 

тщательно провести осмотр места происшествия[6], использовать, при 

возможности, служебную собаку, быстро провести необходимые 

исследования[5]; 

- видеоизображения лица, совершившего преступление, с камер 

видеонаблюдения – 17 % случаев; 

- криминалистические рекомендации – 16 % случаев [7]. Так, М. вызвал 

полицию в связи с самоубийством его постояльца, которого он приютил в 

своей квартире. В ходе осмотра трупа было обнаружено, что нож находится в 

левой руке погибшего. М. и погибший были в состоянии алкогольного 

опьянения. Используя свои знания в области криминалистики, сотрудники 

полиции выдвинули версию о том, что М. сам зарезал своего постояльца.   

Под грузом улик в ходе грамотно выстроенного опроса, подозреваемый 

сознался в содеянном[4]. 

В третьей ситуации раскрытия преступления «по горячем следам» 

осуществляется путем производства оперативно-розыскных мероприятий как 

сотрудниками уголовного розыска (75%), участковыми уполномоченными 

полиции (25 %). 

Таким образом, можно сделать вывод, что для раскрытия преступления 

по горячим следам необходимо тщательно проводить осмотр места 

происшествия, использовать при возможности служебную собаку, 

оперативно исследовать следы, изъятые с места происшествия, как можно 

быстрее осматривать видеоизображения с камер видеонаблюдения, 

внимательно проводить опросы жертв преступления и очевидцев, 

использовать возможности оперативных служб.  
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PROBLEMS OF ENFORCEMENT OF CRIMINAL SANCTIONS 

 
Abstract: the article considers some problems of enforcement of criminal sanctions, and 

solutions to certain conflicts of law in this area. 

Keywords: criminal punishment; execution; application of criminal penalties. 

 

Наказание за преступление служит восстановлению социальной 

справедливости, восстановлению нарушенных преступлением прав, свобод, 

интересов личности, общества и государства.  

Наказание является самым жестким способом государственно – 

правового воздействия на лиц, совершающих преступления, поэтому 

особенно важной проблемой становится оптимизация его применения[1]. 

Законодатель, как и прежде, определяя перечень видов наказаний, за 

основу берет критерий сравнительной строгости наказания. УК РФ 

закрепляет виды наказаний от менее к более строгому. Такой подход в 

большей степени отражает основные гуманистические идеи и принципы 

современного права и призван ориентировать суды на выбор наиболее 

справедливого наказания. 

Карательное свойство наказания реализуется прежде всего в режиме 

наказания, т.е. в порядке его исполнения. Именно посредством режима 

реализуется лишение или ограничение прав и свобод конкретного 

осужденного, в этом проявляется сущность и содержание наказания. 

Поэтому одним из важнейших факторов действенности наказания является 

учет личностных особенностей тех, к кому это наказание применяется. 

Следует подчеркнуть неординарность сложившийся ситуации в сфере 

применения и исполнения уголовных наказаний. Из предусмотренных ст. 44 

УК РФ видов наказаний арест– вообще не применяется, а исполнение 

наказания в виде обязательных работ и ограничения свободы имеют ряд 

серьезных недостатков. В распоряжении судебных органов наиболее 

значимыми видами наказания остаются штраф, исправительные работы и 

лишение свободы. Но с учетом исключительно неблагоприятных тенденций 

состояния, структуры и динамики преступности в стране, 

характеризующимся все большим удельным весов тяжких и насильственных 

преступлений, естественно, требуются и жесткие меры борьбы с ними. 

Однако в арсенале этих средств наиболее реальным остается лишь наказание 

в виде лишения свободы, которое способно обеспечить на соответствующем 

уровне общее предупредительное воздействие на неустойчивых граждан 

нашего общества. Анализ показывает, что среди назначаемых видов 

наказания лишение свободы занимает доминирующее положение. Этот 

уровень неоправданно высок, что можно объяснить: а) ожиданиями в 

обществе успехов в борьбе с преступностью от применения сурового 

наказания; б) структурой преступности, качественными ее показателями; в) 

отсутствием необходимого количества реально исполнимых альтернативных 

лишению свободы наказаний; г) уровнем квалификации судебного корпуса; 

д) отсутствием научно обоснованной уголовной политики. Наше общество 
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еще не созрело до понимания основного принципа эффективной уголовной 

политики: главное не жестокость, а неотвратимость наказания.  

Штраф как вид наказания сейчас является недостаточно эффективным, 

потому что в основном он не исполняется в силу крайне низкого жизненного 

уровня значительной части населения. Кроме того, профилактическая 

значимость данного наказания недостаточно высокая. Наиболее сложная 

проблема в исполнении наказания в виде штрафа возникает при решении 

вопроса, каким наказанием его заменить. 

 Применение наказания в виде исправительных работ в современных 

экономических условиях (в силу высокого уровня безработицы; невыплаты 

заработной платы) также существенно ограниченно, что влечет за собой 

несоблюдение целей наказания. Уже сейчас значительная доля приговоров к 

исправительным работам не исполняется в ряде случаев по несколько лет. 

Исполнение наказания в виде ареста является весьма проблематичным. 

Данное наказание задумывалось как «шоковое», т.е. средство моральной 

встряски правонарушителя, особенно если он попал на скамью подсудимых 

впервые. Поэтому условия отбывания данного наказания предполагались 

достаточно жесткими, хотя это разделялось далеко не всеми участниками 

многочисленных обсуждений предполагаемых проектов ведения данного 

правового института[2].  

При подготовке проекта УК РФ, встал вопрос о моратории, отсрочка 

его достигает 4 года. Законодатель был вынужден перенести введение ареста 

на 2006 год. 

В каждом субъекте РФ необходимо построить минимум один арестный 

дом (а фактически их нужно будет значительно больше с учетом 

территориальных особенностей конкретного региона). Как показали 

предварительные расчеты, на эти цели по всей стране потребуется до 20- 30 

миллиардов рублей. Так что определенное число осужденных будет 

приговариваться судами к наказанию в виде лишения свободы, хотя 

исправительные учреждения фактически уже исчерпали лимит своего 

наполнения. 

В будущем, по всей вероятности, к институту ареста законодатель 

возвратится вновь (особенно, когда будет накоплена определенная практика 

его применения). 

 С учетом того, что применение таких видов наказаний, как 

обязательные работы и ограничение свободы, тоже откладывается, 

исправительные учреждения ожидает существенное переполнение 

осужденными. Это осложнит не только работу персонала, но и всю 

оперативную обстановку в этих учреждениях, а также отразится на уровне 

обеспечения прав, свобод и законных интересов осужденных.  

Ограничение свободы в том виде, в котором оно закреплено сейчас в 

УК РФ и УИК РФ, не лишено ряда серьезных недостатков. «Новое» 

альтернативное наказание в виде ограничения свободы представляет собой 

лишь модернизированную разновидность условного осуждения[3]. Характер 
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и объем правоограничений, которые влечет ограничение свободы, не 

позволяет этому виду наказания занять то место в системе наказаний, 

которое ему было отведено изначально (должен был идти после наказания в 

виде штрафа, во всяком случае, до наказания в виде обязательных работ). 

Основное содержание наказания в виде ограничения свободы заключается в 

ряде ограничений. Но все это имеет смысл только при установлении 

механизма контроля за исполнением этих ограничений. Содержание этой 

меры государственного принуждения, как и механизм ее назначения и 

исполнения, нуждается в незамедлительной существенной корректировке. 

Обязательные работы как вид уголовного наказания применяются лишь 

с 10 января 2005 года. Существенные проблемы и недоработки исполнения 

данного вида наказания имеются в отношении несовершеннолетних – так, 

например, свободное от основной работы или учебы время законодателем 
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Казалось бы, критерии оценки просты и очевидны. Однако на практике все 

значительно сложнее. 
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Abstract: the article considers modern tendencies of development of terrorism, as well as 

General (General and social) crime prevention and special prevention of crime. 

Key words: Crime, terrorism, terrorist act, terrorist enterprises. 

 

В своём исследовании мы склоняемся к поддержанию позиции ученых 

и практиков, которые утверждают, что противодействие терроризму должно 

носить комплексный характер, включающий в себя, с одной стороны 

социально-экономические, политические и культурно-просветительские 

меры, осуществляемые уполномоченными органами и организациями, а с 

другой – специальные мероприятия, проводимые правоохранительными 

органами с использованием имеющихся в их распоряжении сил и средств. 
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Прежде чем приступить к раскрытию мер предупреждения терроризма, 

представляется необходимым остановиться на факторах, создающих 

трудности в применении этих мер, и с учетом этого осуществлять поиск 

способов совершенствования их. 

Как справедливо считает В.Н. Антонов, «в современных условиях 

терроризм трансформировался в весьма масштабное и сложное социально-

политическое явление, осуществляемое на систематической основе и 

обусловленное самыми различными противоречиями, существующими в 

обществе и относящимися к основным сферам жизни». [1] В.Н. Антонов 

среди особенностей, влияющих на предупреждение терроризма, выделил 

следующие:  

1) борьба с преступностью террористической направленности ведется в 

основном в ходе реагирования на уже совершенные преступления; 

 2) отсутствие совместной работы по предупреждению преступных 

посягательств, разрушению международных и межрегиональных связей 

преступных группировок, и как следствие, ликвидации террористических 

организаций;  

3) отсутствие полноценного информационного банка данных обо всех 

ранее совершенных террористическими группами преступлениях и 

участниках этих групп; 

 4) ведомственная разобщенность в вопросах учета, регистрации 

преступлений, связанных с терроризмом, в результате чего искажается 

достоверность статистической информации, нарушается порядковая 

регистрация уголовных дел, что приводит к дублированию следственных и 

оперативных мероприятий, лишает возможности оперативного обмена 

информацией;  

5) вне поля зрения остаются многие ранее отбывшие наказание за 

совершение преступлений террористического характера, часть которых 

продолжает заниматься антиобщественной деятельностью; 

 6) многочисленные обыски, проводимые по инициативе 

правоохранительных органов в местах жительства предполагаемых членов 

террористических группировок, оказываются безрезультатными; 

7) по некоторым уголовным делам была зафиксирована утечка 

информации о готовящихся следственно-оперативных мероприятиях.[1] 

Вместе с тем проблемным остается вопрос о современных тенденциях 

терроризма, только с учетом которых можно говорить об эффективной 

системе его предупреждения. Профессор В.В. Лунев, в качестве основной 

тенденции терроризма называет интенсивное его изменение в направлении 

повышения общественной опасности: 

- по темпам роста и прироста (за последние три десятка лет в мире 

было совершено более 10 тыс. террористических актов, только широко 

известных и нашедших отражение в СМИ); 

- по уровню организованности (терроризм в истекшее столетие 

развивался от террористов-одиночек до создания террористических групп, 
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крупных организаций, политических террористических формирований до 

транснациональных террористических объединений типа «Аль-Каида», 

«ИГИЛ»«Джебхат ан-Нусра»); 

- по материально-техническому и финансовому обеспечению(развитие 

идет от применения кинжала, пистолета до колоссальных взрывов и средств 

массового поражения при помощи мировых центров финансирования 

террористических акций); 

- по национальным и транснациональным масштабам 

террористической деятельности (терроризм «движется» от единичного места 

преступления до охвата целых городов, стран, регионов); 

- по степени тяжести наступивших последствий и числу человеческих 

жертв (темпы прироста человеческих жертв в среднем на порядок опережают 

темпы прироста самих террористических актов: от убийств отдельных 

ненавистных террористам лиц, до уничтожения тысяч и десятков тысяч ни в 

чем неповинных людей); 

- по характеру и объему целей (диапазон достаточно широк: от убийств 

отдельных лиц до свержения легитимных властей, разрушения государств и 

фактического уничтожения целых народов); 

- по расширению социальной базы терроризма (под знамена 

террористов становятся не только отдельные организации, политические, 

националистические и религиозные объединения, а целые народы (нередко 

обманутые) или их значительные слои).[7, с. 22.] 

В общей теории отечественной криминологии выделяют два вида 

предупреждения преступности: общее (обще-социальное)предупреждение 

преступности и специальное предупреждение преступности. Первое 

реализует контртеррористический потенциал общества в целом, всех его 

институтов. Второе имеет антитеррористическое направление, где ведущая 

роль принадлежит правоохранительным структурам, координирующих их 

действия.[9,  с. 73.] 

В социальной сфере большое антикриминогенное значение имеет 

устранение резкого социального расслоения общества, по имущественному 

признаку поддержка нуждающихся граждан, укрепление семейных устоев, 

ограничение негативных последствий безработицы, вынужденной миграции 

людей и т.п. 

Особое внимание следует обратить на духовную сферу жизни 

общества, так как нравственность всегда противостоит преступности, а 

безнравственность интенсивно продуцирует ее. 

Меры специального предупреждения терроризма многопрофильны и 

классифицируются по разным основаниям. Так, специально-

криминологические меры различаются: по масштабам действия 

(общегосударственные, региональные и др.); по правовой характеристике 

различаются специально-криминологические меры: базирующиеся на нормах 

права, но ими не регламентированные (например, правовое просвещение, 

воспитание), и детально урегулированные юридические нормами (например, 
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административный надзор милиции за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы).  

Названные выше меры в полном объеме относятся и к 

противодействию терроризму. Примером этому может служить 

классификация мер антитеррористической деятельности, предложенная С.А. 

Гончаровым. По мнению автора, такими мерами являются: законодательные; 

административно-правовые; уголовно-правовые; социальные; финансово-

экономические;политические;военные;пропагандистские;профилактические 

и др.[3] 

Указанное мнение С.А. Гончарова поддерживает В. Величко, отмечая, 

что необходимо включить в приведенную классификацию также совместную 

деятельность национальных и международных участников, справедливо 

полагая, что силовые методы возможны на последней стадии – уничтожении 

террористов.[2, с.34.] 

Схожую точку зрения высказывает В. Петрищев, указывая на то, что 

новая ситуация диктует необходимость проведения международной 

согласованной политики сдерживания терроризма. Автор отмечает, что 

правительствам следует договориться по некоторым принципиальным 

позициям: какие дипломатические меры могут повысить эффективность 

контртеррористической деятельности; какие уступки допустимы в 

переговорах с террористами (при этом, автор справедливо замечает, что 

жесткий принцип «никаких уступок» не действует в сегодняшних условиях); 

каким должен быть механизм введения экономического эмбарго в 

отношении государств – спонсоров терроризма и др. [8] 

Говоря о мерах предупреждения терроризма, необходимо отметить 

значение отечественной юридической науки в борьбе с этим негативным 

явлением. Так, академик В.К. Кудрявцев, говоря о проблеме международного 

терроризма, отметил, что ученым по силам выработать современные средства 

защиты от потенциального зла, в том числе лежащие в плоскости изучения 

психики террористов.[6] 

Ряд отечественных ученых-юристов (А.И. Долгова, В.В. Лунеев, Г.М. 

Миньковский, А.В. Наумов, В.Е. Петрищев, В.П. Ревин и др.) высказали 

мнение о необходимости внести дополнения и изменения в соответствующие 

статьи Уголовного кодекса в целях повышения эффективности 

предупреждения и совершенствования мер борьбы с терроризмом. Суть этих 

изменений и дополнений в следующем: уточнить понятие терроризма; ввести 

понятие организованного террористического сообщества (организованной 

террористической группы); установить в УК России уголовную 

ответственность за ряд новых преступлений, например за распространение 

информации, содержащей указания по совершению террористических 

действий, а также за международный терроризм и др.; предусмотреть в УК 

РФ специфические формы соучастия и пособничества: передача 

необходимой информации террористам, представительство их интересов и 

др.; ввести особое процессуальное производство по таким делам, способное 
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обеспечить сохранение конфиденциальной информации об участниках 

уголовного процесса в целях обеспечения их безопасности; скорректировать 

содержание статей УК РФ, описывающих составы, обладающие признаками 

террористических действий. 

Вместе с тем стратегия предупреждения терроризму должна включать 

в себя грамотную информационную политику средств массовой информации. 

В настоящее время специалистами различных областей знаний (юристами, 

философами, теологами, психологами, медиками и др.) отмечается 

негативная тенденция оказания отрицательного влияния определенных 

информационных продуктов на психологические и, как следствие, 

поведенческие установки населения (пропаганда в средствах массовой 

информации жестокости, насилия, кровной мести, радикально-

националистических установок, морально-деформированных стереотипов 

поведения и т.п.). 

Предупреждение террористических актов осуществляется силами и 

средствами органов ФСБ, а также создаваемой группировки сил и средств, 

куда могут включаться подразделения (воинские части и соединения) 

Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, 

внутренних дел, юстиции, гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах, и других федеральных органов 

исполнительной власти, а также подразделения органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. Несмотря на то что борьба с 

проявлениями терроризма является прерогативой ФСБ, большая роль в ее 

проведении принадлежит и органам внутренних дел. Это обусловлено тем, 

что именно в дежурные части территориальных ОВД, как правило, 

поступают первичные сведения о совершенных террористических акциях 

либо об угрозе их осуществления, в силу чего сотрудникам милиции до 

прибытия специальных подразделений все первоначальные действия по их 

пресечению в реальной обстановке приходится проводить самостоятельно. 

[5] 

Признаками, свидетельствующими о реальной угрозе совершения 

террористических актов, являются эксцессы и конфликтные ситуации, 

возникающие на почве национальных, этнических и религиозных 

разногласий; участившиеся проявления коррупции; рост 

националистических, экстремистских и корыстных проявлений; кризисные 

явления в банковской системе, на частных предприятиях и подобных 

объектах; возникновение «каст» среди молодежи и подростков, которые 

совершают групповые насильственные действия, подрывающие 

общественную безопасность, и создающие угрозу жизни и здоровью 

граждан; рост случаев хищения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

нападений на сотрудников ОВД и военнослужащих с целью завладения 
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оружием; участившиеся «разборки» по разделу сфер влияния с применением 

оружия и взрывных устройств. 

Готовящийся террористический акт очень трудно предупредить, а его 

последствия всегда очевидны и чрезвычайно серьезны.  

Необходимость проведения специальной операции по 

противодействию террористическим актам возникает при получении 
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Задача сотрудников пресс-центров правоохранительных органов — 

исключить попадание в СМИ сведений, могущих повредить успешному 

проведению спецоперации по предупреждению террористического акта и 

при одновременном формировании через прессу позитивного общественного 

мнения о проводимых специальных мероприятиях.[4, с. 56.] 

В то же время считаем необходимым заметить, что несмотря на 

принимаемые меры и некоторые позитивные изменения, оперативная 

обстановка в стране остается сложной, а результаты деятельности 

правоохранительных органов в этом направлении — недостаточными. Так, 

не получил своевременного и адекватного отпора рост протестной 

активности молодежных радикальных организаций, через которые 

предпринимаются попытки распространить идеологию фашизма и 

национализма в среде социально не защищенных молодых людей. Число 

преступлений экстремистской направленности в 2014 г. возросло на 76%, 

количество нераскрытых преступлений данной категории увеличилось на 

60% [4, с. 57.]. 

В контртеррористических операциях по разоружению и ликвидации 

незаконных вооруженных формирований используются нестандартные 

решения, они (операции) проводятся в тесной связи с тактикой 

общевойскового боя. Данные обстоятельства предъявляют требования к 

опережающей подготовке сотрудников ОВД, участвующих в 

антитеррористических операциях. Для того чтобы противостоять 

террористам, совершающим бесчеловечные преступления, приводящие к 

гибели множества людей, сотрудникам всех служб и подразделений 

правоохранительных органов необходимо как можно больше знать о 

структуре террористических организаций, тактике применения взрывных 

устройств и о действиях сотрудников по обеспечению безопасности 

граждан.[4, с. 58; 11; 12] 

Таким образом, эффективность предупреждения терроризма 

достигается путем комплексного использования мер по его предупреждению. 

Сочетание общих и специальных мер позволяет в большей степени 

организованно противодействовать терроризму, нежели тогда, когда 

используются только общие или только специальные меры. 
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Документы, изготовленные полиграфическим способом, являются 

распространенными предметами преступного посягательства при 

совершении различного рода мошенничеств, хищений и иных 

злоупотреблений в сфере экономики, экономической деятельности, 

государственной власти, преступлений против порядка управления. Так, 

например, практически каждое преступление, связанное с недвижимостью, 

финансово-кредитными операциями, фальсификацией потребительских 

товаров, а также уклонением от уплаты налогов и иных платежей, 

сопровождается использованием как подлинных, так и поддельных  

документов, удостоверяющих личность, об образовании, регистрационных и 

страховых документов на транспортные средства, этикеточной и 

упаковочной полиграфической продукции.   

Как правило, такие документы, изъятые в ходе расследования 

преступлений, становятся объектами технико-криминалистических экспертиз 

документов, при производстве которых ставятся диагностические и  

идентификационные задачи в целях установления фактов и обстоятельств, 

имеющих значение для дела. Однако проведение таких исследований не 

всегда достигает своих целей, чем свидетельствует проведенное автором 

интервьюирование 110 экспертов-криминалистов различных 

территориальных подразделений МВД России из 25 субъектов Российской 

Федерации, стаж работы которых по экспертной специальности «Технико-

криминалистическая экспертиза документов» составил от 5 до 15 лет.  

Анкетирование показало, что чаще всего в практике экспертных 

исследований встречаются денежные знаки (24,2 % от общего количества 

объектов), документы, удостоверяющие личность (17,9 %), паспорта на 

транспортные средства (17,5 %), страховые свидетельства (КАСКО, ОСАГО) 

и акцизные марки – 15,8 % и 14 %, соответственно, от общего числа 

исследуемых документов. Несколько реже в качестве объектов технико-

криминалистической экспертизы выступают иные документы, изготовленные 

полиграфическим способом: миграционные карты, документы об 

образовании, листы нетрудоспособности, свидетельства о регистрации права 

и пр. (4,9 % от общего числа объектов), аналогичная ситуация с упаковками 

аудиовизуальной продукции программного обеспечения, продовольственных 

товаров (5 %).  
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Респонденты отметили, что в большинстве случаев (64,3 %) перед 

экспертами ставится задача по установлению способа изготовления 

документа, а идентификационные задачи по установлению общего источника 

происхождения нескольких документов и определению факта изготовления 

исследуемого документа, с помощью, представленного на экспертизу 

оборудования, решаются нечасто – в 22,8 % и 12,8 % случаях соответственно.  

Характерно, что среди способов изготовления названных документов в 

половине случаев были названы классические способы печати: высокая 

(16,8%), глубокая (8,9 %), плоская (18,6 %), трафаретная (7,9%), а цифровые 

способы печати встречались в 42,8 % случаях от общего числа 

установленных способов изготовления документов (цифровая 

электрофотография – 20,8 %, струйная печать – 22 %). Кроме того, в 

практике экспертных исследований встречается так называемый 

«комбинированный способ» изготовления документов: сочетание в одном 

документе различных технологий нанесения изображений, что составило 

около 5 % описанных случаев. 

Другой, не менее актуальной проблемой криминалистического 

исследования документов, изготовленных по современных полиграфическим 

технологиям, является недостаточный уровень компетентности судебного 

эксперта, проводящего экспертизу таких объектов.  

Традиционно решение экспертных задач по установлению способа 

изготовления документа, а также идентификации примененного 

оборудования входит в предметную область технико-криминалистической 

экспертизы документов [1; 2; 3; 5; 6], но в связи с усложнением технологии 

изготовления и появлением новых материалов, нынешнего объема 

специальных знаний эксперта-криминалиста для всестороннего и полного 

исследования современной полиграфической продукции явно не хватает.  

Очевидно, что сложность и многообразие различных современных способов 

воспроизведения изображений, применяемых технологий и материалов, 

создает у экспертов-криминалистов определенные трудности в решении 

поставленных задач. Так, каждый пятый респондент отметил, что 

испытывает трудности в установлении способа нанесения изображений, 

каждый второй (48,5%) из опрошенных сотрудников указал на сложности, 

возникающие при дифференциации различных способов изготовления, 

встречающихся в одном документе, значительное число экспертов (30,4 % от 

числа опрошенных) затрудняются при решении идентификационных 

вопросов. 

Данное обстоятельство дает основание полагать, что решение 

проблемы связано с усовершенствованием информационного обеспечения 

данного вида экспертиз, на что указали около 70 % опрошенных автором 

сотрудников экспертно-криминалистических подразделений 

территориальных органов внутренних дел. Пробелы в данном направлении 

экспертно-криминалистической деятельности приводят к тому, что лишь 38% 

от общего числа опрошенных экспертов при исследовании полиграфической 
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продукции используют для сравнения образец документа, представленный 

инициатором исследования. С целью восполнения информационной 

недостаточности, в подразделениях используются натурные коллекции (29,7 

%), несколько настораживает и тот факт, что некоторые эксперты (около 18 

%) используют различные Интернет-ресурсы и иные источники (14 %), что 

недопустимо. 

Анкетирование показало, что среди основных направлений 

совершенствования практики производства данного вида технико-

криминалистических экспертиз и исследований чаще всего эксперты считают 

наиболее перспективными разработку специализированных справочно-

информационных систем (34,1 %) и централизованное ведение натурных 

коллекций образцов современной полиграфической продукции (27,1 %). 

Каждый четвертый из опрошенных считает, что для судебных экспертов 

необходима углубленная профессиональная подготовка в области 

полиграфии, внедрение в практику новых методов исследования. 

В этой связи считаем, что следует обратиться к возможности 

использования методов количественной определения оптической плотности 

полиграфического оттиска, применяемого при технологической оценке 

качества полиграфической продукции, в частности, метода денситометрии. 

Необходимость данных измерений объясняется тем, что на восприятие цвета 

человеком влияют многие факторы: субъективное восприятие, характер 

освещения и прочие обстоятельства, которые существенно искажают 

воспринимаемый результат. Под денситометрами понимаются  

фотометрические приборы – специализированные измерители оптической 

плотности прозрачных и непрозрачных материалов. Денситометры, 

работающие на отражение, также, как и денситометры на пропускание, 

состоят из двух основных частей – оптико-механической и измерительного 

электронного блока. Основные отличия – расположение осветителя и 

приемника света, использование большего количества светофильтров и 

применение других алгоритмов при расчете измеряемых величин.  

Таким образом, измерение цветовых характеристик в сравниваемых 

образцах полиграфической продукции с помощью предлагаемого метода 

позволит уйти от субъективного восприятия таких существенных 

идентификационных признаков как «цветопередача», «цветовые оттенки 

изображений», «цветовые оттенки ультрафиолетовой люминесценции», 

«качество печати», которые без надлежащей конкретизации имеют весьма 

сомнительный характер и не могут использоваться для обоснования 

экспертного вывода.  В целом внедрение данного метода в экспертную 

практику существенно повысит объективность и научную обоснованной 

экспертных выводов по результатам технико-криминалистических экспертиз 

и исследований современной полиграфической продукции. 

Таким образом, проведенного нами краткий обзор актуальных проблем 

криминалистического исследования современной полиграфической 

продукции, позволяет заключить, что появилась необходимость 
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формирования судебно-полиграфической экспертизы документов, о 

необходимости выделения которой, говорили классики отечественной 

криминалистики [4, с. 31 – 46]. Причем решение обозначенных проблем 

лежит не только в анализе состояния экспертной практики по исследованию 

рассматриваемой категории объектов в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел, но и в необходимости 

усовершенствования основных теоретических и методических аспектов 

технико-криминалистических исследований документов, изготовленных 

полиграфическим способом путем  изучения современной полиграфической 

продукции как объекта криминалистического исследования, определения ее 

понятия и разработки классификации, выявления криминалистически 

значимых признаков современных технологий полиграфического 

производства, разработки алгоритма комплексного криминалистического 

исследования современной полиграфической продукции. 
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В последние несколько лет четко прослеживается тенденция к 

интеграции во взаимоотношения стран друг с другом. Коснулась она и 

правового поля. Для более глубокого понимания правовых явлений 

целесообразно детально изучить наиболее спорные моменты 

законодательства иных государств, провести аналогию с отечественным, с 

целью выявления как их различий, так и сходств. 

В данной статье рассматривается одно из самых сложно 

квалифицируемых явлений как аффект. 

По законодательству РФ аффектам признается состояние внезапно 

возникшего сильного душевного волнения. 

На данный момент самыми проблемными являются: 

- разграничение физиологического и патологического аффекта; 

- установление реально существующей временной связи между 

аффективным состоянием виновного лица и действиями виновного, 

ставшими провокативным фактором такого поведения; 

- психологическая и моральная целесообразность (оправданность) 

аффективного поведения виновного лица. 

Одной из ведущих мировых держав является США. Ст. 125.27 УК 

штата Нью-Йорк, раскрывая смысл «простого умышленного убийства», 

поясняет, что таковое является убийством, если оно совершено «в состоянии 

чрезвычайно сильного душевного волнения, не исключающего вменяемости, 

вызванного умышленной провокацией» [1]. 

Таким образом, выявляются следующие уточнения: 
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- «провокация» должна быть реальной, т.е. она должна привести утрате 

контроля над своими действиями виновное лицо; 

- промежуток времени между «провокацией» и убийством не должен 

быть «достаточно большим», чтобы «разумный человек» мог «остыть»; 

- лицо, виновное в убийстве, во время его совершения еще не 

«остыло»;  

- у него не должно быть осознанного намерения отомстить 

потерпевшему за его провокационное поведение; инициатором провокации 

(ссоры, драки, побоев) не должен быть виновный [2]. 

Рассмотрим, как есть сильные моменты в правовом понимании аффекта 

с соответствии с УК штата Нью-Йорк. 

На наш взгляд, самым ярким из них является именно признание  

«состояния чрезвычайного сильного душевного волнения», которое вызвано 

«умышленной провокацией потерпевшего», достаточной («способной 

вызвать утрату контроля над собой»). Т.е., на законодательном уровне 

признается, что существуют такие психотравмирующие факторы, которые 

способны в чрезвычайно сильно напряженном состоянии психики вызвать 

реакции, следствием которых легко может стать потеря «душевного 

равновесия».  

Данное положение не исключает вменяемость. Лицо, причинившее 

вред потерпевшему, «еще не остыло», но изначально, оно не имело 

осознанного намерения причинить вред. 

 Наиболее очевидным слабым звеном данной концепции может явиться 

факт отсутствия внезапности возникновения душевного волнения, а 

следовательно, отсутствует причинно-следственная связь между состоянием 

и провокацией. 

Солгасно Уголовному кодексу Федеративной Республики Германии. В 

§ 213 («менее тяжкий случай убийства») происходит смягчение 

ответственности, «если тот, кто совершил убийство, при отсутствии вины с 

его стороны, был приведен в ярость жестоким обращением с ним или с его 

родственником или тяжким оскорблением со стороны убитого человека и 

совершил деяние на месте, где он был спровоцирован...» [3]. 

Обратимся к сильной стороне. По нашему мнению, положительным 

является указание на оправданность аффекта. По мнению законодателя, гнев 

достигает высокой степени ярости, вызванного «жестоким обращением с ним 

или с его родственником или тяжким оскорблением со стороны убитого 

человека». 

Здесь же стоит отметить, что как и само чувство ярости, так и само 

совершение убийства  - следствие провокации, открытого  виктимного 

поведения убитого. 

Более того, законодательно прямо указано на то, что данное убийство 

совершается «на месте, где он (виновный) был спровоцирован», может 

свидетельствовать о внезапности возникновения аффекта и 
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непосредственной связи совершенного убийства с провокационным 

поведением потерпевшего. 

Однако стоит заметить, что данной нормой предусмотрен слишком 

незначительный перечень способов, которые, по мнению законодателя, 

действительно могут стать причиной аффективного состояния виновного. Из 

этого становится очевидным, что становится затруднительным не только сам 

процесс применения данной статьи, но и процесс верной квалификации. 

Более того, прописывая в законе лишь одну причину аффекта – гнев, из 

поля зрения выпадают другие немало важные эмоции человека, такие как 

отчаяние, страх, ненависть. 

Наиболее близко к положениям УК РФ по данному вопросу стоит 

норма УК Республики Беларусь, но имеются и очевидные различия. 

Так, К примеру, в диспозиции ст. 141 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь нет термина «аффект», а особое психическое (эмоциональное) 

состояние виновного именуется «состоянием внезапно возникшего сильного 

душевного волнения». 

В названиях статей, как ст. 107 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, так и ст. 141 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 

присутствует термин «аффект», но он может быть как физиологическим 

(«ограниченная вменяемость»), так и патологическим («невменяемость») [4]. 

Также к важным различиям можно отнести то, что в ст. 141 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь законодатель после слов «иными 

противозаконными или...» добавляет слово «грубыми» и далее 

«аморальными действиями потерпевшего...». Речь видимо идет о попытке 

законодателя показать морально-психологическую оправданность 

возникновения у виновного гнева (ярости), ненависти или иного 

аффективного состояния, что, полагаем, является обоснованным [5]. 

К главным недостаткам рассматриваемых кодексов, на наш взгляд, 

является отсутствие после указания на конкретное событие уточнения 

«длительная психотравмирующая ситуация», которая стала следствием 

«систематического противоправного или аморального поведения 

потерпевшего», т.е., прямого указания на очередной фактор, который 

послужил провокацией для разрушения эмоционального равновесия 

виновного лица. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что не существует 

международного единого трактования такого состояния как аффект. 

Следовательно, в нормах любой страны, регулирующих рассматриваемый 

вопрос, можно найти как сильные, так и слабые моменты.  

В законодательствах зарубежных стран существуют серьезные отличия 

в понимании данного явления, что выражается в уникальности уточнения 

ряда обстоятельств каждым из них. 
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В настоящее время борьба с коррупцией является одной из 

приоритетных задач государства. По данным главы МВД России Владимира 

Колокольцева, в 2016 году постов лишились 659 коррупционеров в погонах, 

740 сотрудников привлекли к ответственности за получение взяток. Всего же 

в 2016 году в суды передано 13 тысяч дел о коррупции. Статистика 

показывает, что Россия ведет серьёзную антикоррупционную политику. По 

официальной статистике Верховного суда РФ, за 2016 год в России было 

осуждено за получение взятки 1732 человека и в два раза больше 

взяткодателей: 3456 человек. При этом из числа взяточников было оправдано 

2,37%, а из числа взяткодателей только 0,23%, то есть в 10 раз меньше[1]. 
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Это показывает положительную тенденцию искоренения взятничества в 

системе государственной власти. 

В свете последних событий, а именно – аресте высокопоставленных 

чиновников за получение взятки, таких как:  министр экономического 

развития Алексей Улюкаев, зам. главы Управления СК по г.Москве  Денис 

Никандров , руководитель ГУ межведомственного взаимодействия и 

собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель 

Александр Ламонов, а также начальника 17 отдела ("Запад") Регионального 

управления собственной безопасности ГУСБ МВД России Юрия Тимченко, 

проблема противодействия коррупции в России остается особенно 

актуальной.  

Стержневым составом, из всего массива коррупционных преступлений, 

остается получение взятки. В этом преступлении наиболее ярко выражена 

сущность продажности должностных лиц. Именно это преступление 

формирует у людей уверенность в возможности добиться нужного действия 

(бездействия) или решения со стороны должностного лица за материальное 

вознаграждение. Для решения этой проблемы целесообразно наиболее полно 

изучать личность взяткополучателя, его отличительные черты от 

законопослушных граждан и использовать полученные знания в 

профилактических целях.  

Для наиболее полного изучения личности взяткополучателя, её следует 

рассматривать как с уголовно-правовой, так и с криминологической позиции. 

Уголовно правовая характеристика подразумевает рассмотрение 

взяткополучателя, как субъекта преступления, предусмотренного ст. 290 УК 

РФ. 

Статья 290 УК РФ в своем составе закрепляет специальный вид 

субъекта, такой как должностное лицо. Понятие должностного лица 

закреплено  в примечании к ст. 285 УК РФ.  

На основании данного примечания должностными лицами в статьях 

главы 30 УК РФ признаются лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 

либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных 

обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации[2]. 

Из данного определения следует, что должностное лицо  обязано 

обладать тремя основными признаками. Во-первых, должностное лицо 

должно выполнять ряд, определенных примечанием,  функций, таких как, 

представителя власти, административно- хозяйственные и организационно-

http://flb.ru/info/62229.html
http://flb.ru/info/61500.html
http://flb.ru/info/61500.html
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распорядительные. Во-вторых, должностное лицо обязано занимать 

должность в вышеперечисленных органах государственной власти. В-

третьих, должностное лицо может занимать следующие должности 

постоянно, временно или по специальному полномочию. Эти три критерия и 

отличают должностное лицо от ряда смежных понятий. Наиболее сложным в 

определении является первый критерий, поэтому перейдем непосредственно 

к раскрытию основных функций должностного лица. 

Первыми из них будут функции представителя власти. Дефиниция 

представителя власти закреплена в примечании к ст. 318 УК РФ и п. 1 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 

03.12.2013) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях" 

К исполняющим функции представителя власти следует относить лиц, 

наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов 

законодательной, исполнительной или судебной власти, а также, исходя из 

содержания примечания к статье 318 УК РФ, иных лиц правоохранительных 

или контролирующих органов, наделенных в установленном законом 

порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать 

решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, 

учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности [3].  

Несмотря на то, что определение организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций в законодательстве отсутствует, 

их можно определить следующим образом. 

1. Под организационно-распорядительными функциями следует 

понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством 

трудовым коллективом государственного органа, государственного или 

муниципального учреждения (его структурного подразделения) или 

находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с 

формированием кадрового состава и определением трудовых функций 

работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер 

поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий [4, с. 

146].  

 2. Административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать 

как полномочия должностного лица по управлению и распоряжению 

имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и 

(или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и 

подразделений, а также по совершению иных действий. 

Небезынтересными криминологическими особенностями обладает 

личность коррупционера. В криминологии под личностью преступника 

понимается совокупность свойств, присущих совершаемому или 

совершившему преступление человеку, составляющих его индивидуальность 

[5, с. 291]. 

http://base.garant.ru/10108000/34/#block_3183
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Личность преступника-коррупционера обладает следующими 

признаками: 

1. социально-демографические (пол, возраст, семейное положение, 

место жительства, национальность, место работы); 

2. образовательно-культурные; 

3. нравственно-психологические (ценностная ориентация личности, 

система потребностей и способы их удовлетворения). 

При исследовании этих показателей, мы пришли к следующим 

выводам.  По половой принадлежности: преобладают мужчины, однако это 

не является абсолютным большинством. Так, удельный вес лиц мужского 

пола в 2015 году составил 57,9 %, а женского – 42,1% [6]. 

Возраст: для взяткополучателей криминогенным возрастом является 

30-49 лет, однако заметна тенденция к омоложению преступников - на 

втором месте стоит возрастная группа – 25-29 лет. 

Семейное положение: большинство преступников состоят в браке (81,6 

%). Брак может быть как фактическим, так и гражданским. Также, данная 

категория преступников, в основном, имеет детей. 

Образование: высшее - 51%, среднее специальное - 25%, общее 

среднее- 14% и неполное среднее образование - 10%. Анализ данных об 

образовательном уровне взяткополучателя позволяет сделать вывод: чем 

выше степень образованности человека, тем выше вероятность совершения 

коррупционного преступления [7, с. 35]. 

Ценностные ориентации: основополагающей чертой в психологии 

взяткополучателей является то, что их преступные деяния совершены с 

корыстной целью. Поэтому данной категории преступников присущи 

следующие негативные черты: страсть к наживе, жадность к деньгам, 

стремление к роскоши, зависть к лицам, занимающим высокое социальной 

положение, в удовлетворении потребностей, явно не пропорциональным их 

доходам. 

Таким образом, с криминологической точки зрения, под личностью 

взяткополучателя можно понимать мужчину с высшим образованием,  

являющегося должностным лицом, в возрасте 30-49 лет, состоящего в браке, 

имеющего детей, в корыстной мотивации которого преобладают 

гипертрофированные материальные потребности. 

 В заключении отметим, что уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика взяткополучателя имеет важное значение при решение  

правовых, оперативно-розыскных и профилактических задач. Практическое 

значение проблем, возникающих при изучении личности преступника, 

очевидно: преступность представляет социальное негативное явление, 

связанное с определенным антиобщественным поведением людей. А 

объяснить такое поведение, раскрыть его причины,  найти эффективные пути 

и средства профилактики можно только при глубоком изучении всего, что 

характеризует преступника и как субъекта преступления, и как личность. 
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Реабилитация в данное время остается самым актуальным вопросом, 

ведь риск судебной и следственной ошибки существовал раньше и 

существует в данное время, поэтому вопрос о возмещение морального, 

имущественного вреда, а также восстановление иных прав граждан, которые 

были незаконно подвергнуты уголовному преследованию, тоже остается 

актуальным. Долго время в юриспруденции закрепилось мнение о том, что 

государство не должно нести ответственность за деятельность 

государственных органов, а также должностных лиц, в том числе и в сфере 

уголовного судопроизводства. 

К числу прав граждан, закрепленных в Конституции РФ, относится 

право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц. Особое значение вышеуказанные приоритеты 

приобретают в сфере уголовного судопроизводства, где решается вопрос о 

виновности лица в совершении преступления, и о применении уголовного 

наказания [4]. 

Общество заинтересовано не только в том, чтобы каждый преступник 

был привлечен к уголовной ответственности, осужден и подвергнут 

справедливому наказанию, но и в том, чтобы ни один невиновный не стал 

жертвой незаконного уголовного преследования, обвинения его в 

совершении преступления или осуждения. Поэтому реабилитация каждого, 

кто был необоснованно подвергнут уголовному преследованию, 

восстановление его чести, имущественного положения и других нарушенных 

прав является одной из основных задач уголовного судопроизводства, не 

менее значимой, чем привлечение к уголовной ответственности и назначение 

справедливого наказания. 

Сфера применения данного процессуального института 

непосредственно связана с реализацией прав и законных интересов 

участников уголовного процесса, с соблюдением конституционных прав лиц, 

незаконно или необоснованно подвергнутых уголовному преследованию [5]. 

Под реабилитацией согласно уголовного-процессуальному закону 

понимается восстановление прав и свобод лица, незаконно и необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию, и возмещение причиненного ему 

имущественного, физического и морального вреда. Соответственно лицо, в 

отношении которого прекращено уголовное преследование по 

реабилитирующим основаниям или вынесен оправдательный приговор и 

которое в связи с этим имеет право на возмещение указанного вреда, 

называется реабилитированным. 

Актом о реабилитации являются постановления о прекращении 

уголовного преследования или уголовного дела, вынесенные по основаниям, 

предусмотренным, (ч. 2 ст. 133 УПК), и оправдательный приговор. В случае 

вынесения акта о реабилитации дознаватель, орган дознания, следователь, 

прокурор и суд обязаны разъяснить гражданину порядок восстановления его 

нарушенных прав и принять предусмотренные законом меры к возмещению 
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ему вреда, причиненного в результате незаконного уголовного 

преследования его. 

Комплекс восстановительно-компенсационных мер направлен на 

реализацию права на возмещение имущественного и морального вреда, 

восстановление гражданина в прежних трудовых, пенсионных, жилищных и 

других правах. 

Реабилитация может быть полной или частичной. Частичная 

реабилитация наступает, например, в случае частичной отмены вступившего 

в законную силу обвинительного приговора суда по основаниям, 

закрепленным в УПК.В большинстве случаев предусмотрена полная 

реабилитация. 

В определенных случаях вред, причиненный человеку в результате 

незаконного уголовного преследования, может быть возмещен в гражданско-

правовом порядке (ч. 1 ст. 1070 ГК РФ).  К таким случаям могут быть 

отнесены, например, неправомерные действия адвоката, связанные с 

осуществлением защиты; судебного исполнителя при исполнении судебных 

и других актов, предусмотренных (ст. 338 ГПК) [3]; специалиста или 

эксперта; следователей или дознавателей, осуществляющих обыск, и т.д. 

Возникающие при этом гражданско-правовые отношения разрешаются по 

правилам ст. 1069,1070, гл. 59 части второй ГК. 

При осуществлении реабилитации действует принцип полного 

возмещения вреда, что означает восстановление его во всех правах, 

компенсацию ему всех потерь без каких - либо ограничений. 

Реабилитированный имеет право на возмещение имущественного и 

морального вреда, восстановление его в прежних трудовых, пенсионных, 

жилищных и иных правах. 

Возмещение реабилитированному имущественного вреда включает в 

себя денежные суммы, компенсирующие:  

1) неполученные заработную плату, пенсию, пособия, другие 

материальные средства, которых он лишился в результате уголовного 

преследования; 

 2) конфискованное или обращенное в доход государства на основании 

приговора или решении суда имущество;  

3) штрафы и процессуальные издержки, взысканные с него во 

исполнение приговора суда; 

 4) гонорары, выплаченные адвокату и другим специалистам за 

оказание ему юридической помощи;  

5) иные расходы (ч. 1 ст. 135 УПК) [1]. 

К числу других материальных средств, подлежащих выплате, могут 

относиться единовременные выплаты и компенсации, причитающиеся 

некоторым категориям граждан. Например, по делу реабилитированного Д., 

уволенного с военной службы, Военная коллегия Верховного Суда РФ 

признала обоснованными требования о выплате единовременного денежного 

вознаграждения по итогам года; денежных компенсаций взамен 
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продовольственного пайка, за поднаем жилых помещений, за санаторно-

курортное лечение и взамен вещевого имущества; пособия на детей; 

материальной помощи и выходного пособия.  

При определении размера возмещения имущественного вреда 

применяется общее правило: размер вреда определяется по ценам, 

существующим на момент его возмещения (ст. 393 ГК РФ) [2]. При этом вред 

возмещается как за время со дня незаконного привлечения к уголовной 

ответственности (совершение других незаконных действий) и до вступления 

акта о реабилитации в законную силу, так и за время, в течение которого 

гражданин принимал меры к восстановлению его нарушенных прав. 

Моральный вред компенсируется независимо от возмещения 

имущественного вреда, т.е. как наряду с ним, так и самостоятельно [6; 7; 

8].Возмещение морального вреда согласно (ст. 135 УПК) включает:  

1) принесение прокурором от имени государства официального 

извинения реабилитируемому за причиненный ему вред;  

2) возможность компенсации за причиненный моральный вред в 

денежном выражении;  

3) восстановление необоснованно пострадавшей репутации путем 

сообщения о реабилитации в средствах массовой информации в случае, если 

сведения о его осуждении, заключении под стражу, применении мер 

принуждения и иных незаконных действиях в отношении 

реабилитированного были опубликованы в печати, распространены в иных 

средствах массовой информации;  

4) направление письменных сообщений о принятых решениях, 

оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или месту 

жительства. 

Моральный вред компенсируется реабилитируемому независимо от 

возмещения имущественного вреда, т.е. как наряду с ним, так и 

самостоятельно. 

Таким образом, государство сегодня компенсирует минимальную часть 

вреда, и, зная это, основная масса лиц, имеющих право на реабилитацию, не 

обращается в суды за выплатой возмещения вреда или не доводит судебные 
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В США, более половины всех браков заканчиваются разводами. Развод 

никогда не бывает приятным, даже когда обе стороны согласны, что это 

самое лучшее.  

С точки зрения психического здоровья в США, развод является одной 

из основных причин депрессии и стресса. Одним из ключевых моментов 

является то, что законы для вступления в брак и для развода разные во всех 

50 американских штатах. 

Не существует единого федерального закона развода. Окончание брака 

юридически может быть относительно простым в некоторых штатах, или 

могут быть связаны сложными судебными разбирательствами в других. 

Допустим, что супруги пришли к соглашению о предстоящем 

расторжении брака и полностью удовлетворены его условиями. Тем не 

менее, одной договоренности недостаточно — бракоразводное дело должно 

вестись через суд. 

Прежде всего, ходатайствующий о разводе обязан продемонстрировать 

веские основания для развода. В своем заявлении в суд он должен привести и 

пояснить факты, которые послужили бы причиной, по которой он считает, 
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что брак должен быть расторгнут. После этого ответная сторона получит 

извещение о начатом бракоразводном процессе и вызове в суд. Если ответ не 

поступает в суд в течение установленного срока (30 дней в Калифорнии), суд 

из этого автоматически делает заключение о том, что противная сторона не 

оспаривает условий развода. Но даже в этом случае другой супруг сохраняет 

за собой право выступить со встречным иском, если у него имеются 

собственные основания для развода. 

Попытка мирного разрешения спора, например, о разделе имущества, 

приветствуется судом. Если подобное соглашение достигнуто при разделе 

имущества не возникает никаких проблем. 

Если супруги не достигли соглашения по условиям развода, дело 

передается в суд. В любом случае, срок рассмотрения дела зависит от 

заявляемых требований, требуемых доказательств, и может составлять от 

одного заседания до нескольких месяцев. 

Для иностранцев, которые разводятся в СА, нужно знать несколько 

нюансов. Так, лица, вступившие в брак с гражданином США, получают 

условное право на постоянное проживание или так называемую условную 

грин-карту (conditional permanent residency). Через год и девять месяцев надо 

подать совместную петицию(joint petition), форму I-751 о замене временной 

грин-карты на постоянную. Если она будет удовлетворена, супруг-

иностранец получает право на безусловное и неограниченное постоянное 

проживание в США. 

Если грин-карта уже получена, развод никак не влияет на статус 

иностранного супруга. Он спокойно продолжает после развода жить в США, 

работать и пользоваться полными правами гражданина. Если же постоянная 

грин-карта не получена, то развод может закончится плачевно, точнее после 

него может последовать и депортация, если такое решение примет 

Миграционное ведомство.  

Есть и другое правило, которое гласит, что если супруг-иностранец не 

смог сохранить брак в течение трех лет после получения права на постоянное 

проживание, то он или она теряет привилегию ускоренной натурализации (5 

лет). 

Раздел имущества в США – длительный процесс. Все зависит от 

наличия совместно нажитого имущества, количества прожитых лет и т.д. 

Если супруги договорятся – это самый простой вариант. Се гораздо легче, 

если есть брачный контракт и все нюансы обговорены. 

Кстати, по решению суда, бывшего мужа могут обязать выплачивать 

жене временное содержание. Скажем, супруги поженились вскоре после 

окончания школы. Сначала оба работали, а потом появились дети. Жене 

пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за детьми. Сейчас обоим по 30 

лет, у вас двое детей в возрасте 2 и 5 лет. Если такая пара расстается, мужу 

придется платить алименты не только детям, но и жене. Все это время он 

делал карьеру, а она была вынуждена смотреть за хозяйством и терять 
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квалификацию. Но эти алименты – не пожизненные, а назначаются на 

период, пока женщина не найдет работу. 

Период получения алиментов, назначенный судом, может быть 

коротким, например, один год. Но он также может быть и гораздо более 

длительным: скажем, десять лет. Срок будет зависеть от того, какого рода 

образования вам придется добиваться, от рыночного спроса на ваши 

профессиональные умения, от ваших обязанностей по уходу за 

несовершеннолетними детьми и прочих факторов. Если к концу 

назначенного срока выплаты алиментов вам так и не удалось найти работу, 

вы сможете обратиться в суд с просьбой продлить этот срок, но нужно будет 

указать вескую причину, по которой вам не удалось найти средств, к 

существованию. 

Все денежные выплаты должны быть оговорены (и требования о них 

заявлены) в решении национального (США) суда. На территории РФ 

получить их невозможно. 

Если бывшая супруга заключает новый брак, она теряет право на 

получение таких алиментов. 

Сумма алиментов зависит от законов данного штата. В целом, среди 

факторов, влияющих на сумму, учитываются следующие: возраст и 

состояние здоровья обеих сторон, длительность брака, способность обоих 

супругов прокормить себя, степень ответственности перед 

несовершеннолетними детьми, доход главы семьи и образ жизни семьи в 

период брака. Алименты должны обеспечить бывшему супругу примерно тот 

же уровень жизни, к которому эта сторона привыкла в период брака. 

Поэтому, если вы остались без дохода, суд назначит вам средства к 

существованию в сумме, обеспечивающей ваш прежний уровень жизни, хотя 

и на ограниченный период времени. 

 Одним из самых сложных вопросов семейного права в США является 

вопрос воспитания ребенка после развода родителей.  

Одним из основных принципов социальной политики США является 

признание «права ребенка на общение с обоими родителями, получение 

заботы и поддержки от обоих родителей, право на принятие решений, 

основываясь на опыте обоих родителей. Ни в коем случае нельзя лишить 

ребенка этого права, даже если родители развелись».  

Как правило, при определении порядка осуществления родительских 

прав после развода суды большинства штатов руководствуются категорией 

интересов ребенка. 

Критерий соответствия интересам ребенка не ограничивает права 

родителей по воспитанию детей, поскольку сам процесс воспитания должен 

осуществляться, прежде всего, в наилучших интересах детей.  

Учитывается также желание самого ребенка проживать с тем или иным 

родителем (если суд определит, что он достаточно взрослый, чтобы 

высказать обоснованное предпочтение). В большинстве штатов суды обязаны 

принимать во внимание желание ребенка, достигшего возраста 12 лет, если 
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оно отвечает его интересам. Два штата (Джорджия и Западная Вирджиния) 

устанавливают, что ребенок, достигший 14 лет. 

Суды по семейным делам некоторых штатов, рассматривая критерий 

эмоциональной связи ребенка с каждым из родителей, отдают предпочтение 

родителю, который в наибольшей мере заботился о ребенке в период 

проживания единой семьей. В последнее время в психологической доктрине 

отмечается важность сохранения взаимодействия между ребенком и 

родителем, который в больше мере о нем заботится, поскольку это является 

важным для успешной социализации ребенка, в том числе для его 

физического и психического развития. 

Решая вопрос, кто из родителей в наибольшей мере заботится о 

ребенке, суды сосредоточивают свое внимание на прямых родительских 

обязанностях, таких, как: 

— гигиенические процедуры по уходу за ребенком; 

— составление меню и приготовление пищи для ребенка; 

— обеспечение соответствующей возрасту и сезонности одеждой, 

поддержание ее чистоты; 

— меры, принимаемые для охраны здоровья ребенка; 

— оказание ребенку помощи при выполнении домашних заданий; 

— обучение ребенка навыкам чтения, письма и математики. 

Согласно текущему законодательству почти всех штатов матери и отцы 

имеют равное право на осуществление родительских прав после развода. 

Однако при определении вопроса, с кем будет проживать ребенок после 

развода, суды рассматривают критерий возраста и пола ребенка. Обычно 

предпочтение отдается матерям, если ребенок является малолетним или 

женского пола. 
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РЕФОРМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА И РОЛЬ ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА II 

Аннотация: статья посвящена анализу проводимых реформ и роли либеральной 

бюрократии в их разработке, а также выявление противоречивости и неоднозначности 

реформ 2-ой половины ХIХ века. Автор делает вывод о том, что реформы носили 

комплексный характер и, несмотря на свою незавершенность, ускорили продвижение 

России по пути буржуазной цивилизации. 

Ключевые слова: Император Александр II, Освободитель, местное 

самоуправление, отмена крепостного права, Петр I. 

 

REFORMS OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY AND THE 

ROLE OF THE EMPEROR ALEXANDER II 

Аbstract: the article is devoted to analysis of the reforms and the role of the liberal 

bureaucracy in their development, and identifying inconsistencies and ambiguity of the reforms 

of the 2nd half of the XIX century. The author concludes that the reform was comprehensive 

and, despite its incompleteness, has accelerated the advance of Russia on the path of bourgeois 

civilization. 

Keywords: The Emperor Alexander II, the Liberator, local government, the abolition of 

serfdom, by Peter I. 

 

XIX век в Российской империи стал веком, когда Россия стала терять 

своё влияние в мире. Реформы Петра I подняли Россию на высокую ступень 

на пьедестале первенства.  

Однако, к середине XIX в. стало проявляться отставание России в 

таких сферах как: экономика, социальное обеспечение. Капиталистические 

страны, которые имели колонии, постепенно наращивали свой потенциал, 

тем самым опережая в передовых технологиях Россию. [3] 

Международные события того периода существенно подтачивали 

фундамент России, что привело к ослаблению государства во 

внешнеполитических мероприятиях. 

Император Александр II (1855-1881) получивший прозвище 

«Освободитель». Период правления Российского императора Александра II 

ознаменован рядом важнейших реформ, которые оставили неизгладимый 

след в истории России. Многие теоретики называют это время правления 

«великими реформами», которые затронули не только слои 

высокопоставленных чиновников, были затронуты все слои общества. [5] 

Первой среди названных реформ и наиболее важной была и остается 

реформа по освобождению крестьян. Начавшаяся в 1861 году реформа 

освободила крестьян от крепостной зависимости, наделив каждого из них 

пусть небольшим, но все же клочком земли, хотя и за плату, которую 

необходимо было вносить за владение землёй. [5] 
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Реформа по освобождению крестьян, потребовала дальнейшего 

развития общества, а следом за ней были проведены реформы судебной 

системы 1864 году. Суд по данной реформе становился бессословным, 

гласным, состязательным. 

В 1874 году был принят Устав о воинской повинности, которая 

предусматривала воинскую повинность для всех без исключения сословий. 

Для того, чтобы общество и армия пополнялась достойными инженерами, 

офицерами были созданы высшие учебные заведения. [2] Университеты 

были признаны островками, где формировалась русская интеллигенция, в это 

время зарождается женское обучение, открываются гимназии для женщин. 

Александр II родился в семье императора Николая I и Императрицы 

Александры Федоровны 17 апреля 1818 года. 

Воспитателем цесаревича Александра был отставной офицер генерал 

Мердер. Российские самодержцы целью всей своей жизни показывали 

любовь к своей Родине, своему народу. Первым своим делом, которым они 

занимались с полной отдачей – это военное обучение. Таким образом, 

Александр II в свои 26 лет был «полным генералом». [10] 

Царствование Императора было подготовлено всей исторической 

перспективой его развития. 

Начало своего владения троном Александр начал с попыток 

антиреформ правления Николая I, а также последствий Восточной войны. 

Однако, не все желал пересмотреть Александр, внешняя политика 

начатая Александром I и продолженная Николаем I вполне была в ракурсе 

интересов России. Делая первые шаги своего правления, Александр 

недвусмыленно намекал на продолжение сближение со «Священным 

Союзом», и вести войну до победного конца. 

Внутренняя политика начатая, его отцом также стала продолжением 

благородного сына. Но все же, изменения коснулись, политика внутри 

страны стала мягкой, появилась некоторая терпимость в обществе. 

Цензура печати стала прозрачной, университеты получили больше 

свободы, при этом поползли слухи, что «государь хочет правды, 

просвещения, честности и свободного голоса.  

Крымская война показала все негативные тенденции, как в обществе, 

так и армии. Александр напрямую потребовал, что все поданные не искажали 

реальное положение дел. 

Хронографы не переставали выдвигать идею, что начало правления 

Александр II не имело четких очертаний, т.е. программа развития 

государства была спонтанной. Россия после поражения в Крымской войне 

залечивала раны. [6] 

Все изменилось с того момента, когда Император выступил с речью 19 

марта 1856 года Александр II сказал свою знаменитую фразу, которая стала 

лозунгом для России на долгие годы: «Да утверждается и совершенствуется 

внутреннее благоустройство; правда и милость да царствует в судах; да 

развивается повсюду и с новой силой стремление к просвещению и всякой 
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полезной деятельности». Не все тогда поняли, а некоторые не придали этой 

фразе большого значения. 

Но это было начало грандиозных реформ, начатых Императором II, 

получившим прозвище «Освободитель». 

После реформы по отмене крепостного права, последовала 

необходимость устройства страны на новых началах. Это выразилось в 

реформировании местного самоуправления, Земская реформа. 1 января 1864 

года было издано «Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях», вводившее бессословные выборные органы местного 

самоуправления — земства. [11] 

Земства получили некоторые полномочия по управлению 

обособленными территориями России, что в свою очередь положительно 

сказалось на развитии этих территорий, которые мы называем «Малой 

родиной». [1] 

Выборы проходили повсеместно, в них участвовали все сословия, срок 

полномочий определялся 3-мя годами. Земства имели такие органы как: 

распорядительные, уездные и губернские земские собрания; исполнительные, 

уездные и губернские земские управы. [11]  

Однако, кроме социальных и некоторых других функций по 

благоустройству местного устройства, земства были лишены политического 

участия. 

Вопросы, которые входили в ведение земств – это вопросы народного 

образования, медицины, продовольственная политика, а также дороги и 

многие другие вопросы текущей административной политики. 

Для решения, насущных повседневных вопросов, земствам было 

разрешено вводить новые налоги, открывать банки, для сохранения капитала, 

а также облагать население повинностями. [4] 

Всё это положительно сказывалось на жизни местного населения и 

развития данных территорий. Новые формы местного самоуправления 

привели к тому, что низкие сословия могли участвовать в управлении, что 

приводило к всесословности. Это начало задевать правительственные круги, 

на что оно стало ограничивать деятельность земств. Способы были разные, 

но некоторые были применены повсеместно. 

Земская реформа была не одна в ряду реформ проведенных 

Императором Александром II. 

Следующей реформой была судебная реформа, которая 

современниками оценивается как самая последовательная и достигла таких 

результатов, которыми Россия пользуется и сегодня. 

По данной реформе 1864 года вводился бессословный, гласный суд с 

участием присяжных заседателей, адвокатурой и состязательностью сторон.  

Например, суд над Верой Засулич, с участием присяжных заседателей, 

вынес решение, невиновна.  

Решения, принятые судом с участием присяжных заседателей 

считались окончательными, в противном случае могли быть обжалованы в 
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судебной палате. Решения окружных судов, в которых принимали участие 

присяжные заседатели, могли быть обжалованы лишь в том случае, если 

было совершено нарушение законного порядка судопроизводства. 

Апелляции на эти решения рассматривал Сенат.  

Военная реформа как бы венчает начатые реформы. С 1861 по 1874 год. 

Важным моментов военной реформы было введение всеобщей воинской 

повинности и создание регулярной армии. Тяжелая повинность «рекруты» 

времен Петра I ушли в прошлое. По новой реформе все граждане, достигшие 

возраста 21 года, были обязаны служить. 

Службу по реформе проходили в сухопутных войсках в течении 15-ти 

лет из них 6 непосредственно в строю, остальные 9 в запасе; военно-морской 

флот 10 лет из них 7 на флоте и 3 запас. 

Реформы, проведенные Александром II, на долгие годы поставили 

Россию на первые ступени пьедестала в мировой политике. Реформы 

сравнимы только с реформами Петра I. Но если Петр I все это проводил с 

большими потерями, то Александр II это сделал без потрясений. 

Создавались мечты об установлении новых форм семейной и 

общественной жизни. [8] В годы его правления Россия прочно укрепила свои 

взаимоотношения с европейскими державами, разрешила многочисленные 

конфликты с соседствующими странами. Однако, как всегда бывало в 

российской истории царь «Освободитель», который освободил крестьян, от 

них же и принял мученическую смерть. 
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Вопрос о возможности расторжения брака в разных государствах 

решается по-разному, но четко прослеживается три основных подхода. В 

некоторых странах (Аргентина, Колумбия, Ирландия) развод запрещен. В 

других государствах развод допускается при наличии определенных 

оснований, взаимное согласие супругов в число оснований не входит 

(Италия). В третьих развод допускается при наличии определенных 

оснований, в том числе и по взаимному согласию (РФ, Англия, Бельгия, 

Дания, Германия, Норвегия)[3., с.176]. 

В Италии с 1970 г. существует закон, который разрешил расторжение 

брака по строгому перечню оснований (осуждение одного из супругов к 

серьезному уголовному наказанию, раздельное проживание супругов не 

менее пяти лет по условиям сепарации, неспособность к брачной жизни, 

получение развода за границей), исключая взаимное согласие супругов. Во 

Франции с 1975 г. в качестве основания к разводу признано взаимное 

согласие супругов при сохранении такой причины развода, как виновное 

поведение одного из супругов. В Англии с 1971 г. тоже признано взаимное 

согласие супругов на развод после двухлетнего раздельного жительства. 

Правом Германии и Японии допускается расторжение брака по взаимному 
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согласию супругов в случае «окончательного и непоправимого расстройства 

брачной жизни». В Швеции от суда не требуют выяснения причин, 

побудивших стороны прекратить брак. 

В США в ряде штатов расторжение брака допускается такой причине, 

как «непоправимый его распад», а в других необходимо наличие иных 

оснований. Во многих штатах установлено требование оседлости в штате - от 

нескольких часов до нескольких лет. В государствах Азии и Африки (где 

господствует мусульманское право) определяющую роль играет 

волеизъявление мужчины. В немусульманских странах Азии и Африки 

существуют тенденции к расширению свободы разводов по европейскому 

варианту. 

Различия в законодательстве государств по вопросу расторжения брака 

порождают противоречия, юридические трудности и, в следствии - 

«хромающие разводы». Законодательство различных стран по-разному 

решает и вопрос о порядке расторжения брака. Большинство государств, 

признает судебный порядок (США, Франция, Англия). В некоторых странах 

по взаимному согласию супругов допускается внесудебный порядок развода 

(Япония, РФ)[6;7;8]. В Дании и Норвегии брак расторгается решением 

короля или административного органа; в Ирландии - решением парламента. 

Существует ряд коллизионных проблем расторжения брака в МЧП. 

Самая первая - проблема выбора права в разрешении дел о прекращении 

брака. Многие страны применяют национальный закон при расторжении 

брака, другие - закон места проживания супругов, третьи - закон страны суда. 

В Англии и США используется закон постоянного места жительства 

супругов, во Франции - закон общего домицилия или личный закон каждого 

супруга. Во многих государствах эти привязки дополняют друг друга. 

Привязка отношения по расторжению брака к закону гражданства 

разводящихся супругов квалифицируется как принцип коллизионного права, 

свойственный «континентальной» системе права. В странах же 

англосаксонской системы отмечается действие коллизионной формулы 

прикрепления к закону места жительства (lex domicilii) и закону суда (lex 

fori). 

Основным средством устранения «хромающих разводов» выступает 

признание решения органа, расторгнувшего брак, в другом государстве или 

государствах. Есть государства, которые не признают иностранных решений 

о разводе своих граждан[4., c. 211]. 

В признании прав иностранца, основанных на законе гражданства, 

может быть отказано по правилам «публичного порядка». Применение 

оговорки о публичном порядке зависит от суда, рассматривающего дело. 

Здесь речь идет о расхождениях между правом другого государства, на 

применение которого указывает коллизионная норма, и правом страны суда. 

В одних государствах нерасторжимость брака считается основой публичного 

порядка, и не допускается развод по национальному закону супругов, если он 

запрещен в стране суда, а другие страны принцип нерасторжимости брака к 
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основам публичного правопорядка не относят, хотя личный закон супругов 

может его не допускать. 

Иногда супруги стараются, обойдя свой личный строгий закон, 

получить развод. Затруднения, вызванные расхождениями материального, 

коллизионного и процессуального права различных стран в области 

расторжения брака, обусловливают поиски вариантов преодоления 

создавшегося положения с «хромающими» разводами, непризнанием фактов 

расторжения брака в иностранном государстве и их юридических 

последствий. Средством в решении данной проблемы выступают 

международные договоры. Некоторые из стран Латинской Америки с 1928 г. 

единообразно решают вопросы о допустимости (недопустимости развода), 

его оснований и компетенции суда. Согласно ст. 1 Кодекса Бустаманте 

супруги могут предъявить иск о разводе в том случае, если одновременно 

допускается развод и по закону страны суда, и по национальному закону 

разводящихся супругов. 

Некоторые государства приняли в 1978 г. Гаагскую конвенцию о 

признании развода и судебного разлучения супругов. Согласно данной 

конвенции признается любая форма развода, если она является законной в 

стране, где совершен развод. Но любая из стран может и не признать развод 

между супругами, если их национальный закон на момент развода не 

допускал такового. 

Существуют также и в договорах о правовой помощи. Практика 

подобных договоров исходит из принципа безусловного предоставления 

гражданам договаривающихся государств таких же прав, как и собственным 

гражданам. 

СК РФ предусматривает следующие процедуры расторжения брака: 

при отсутствии несовершеннолетних детей и материальных требований друг 

к другу в условиях взаимного согласия супругов - через органы записи актов 

гражданского состояния, при отсутствии согласия одного из супругов либо 

при наличии детей до 18 лет - через суд. 

В ст. 160 СК РФ устанавливаются следующие особенности 

расторжения брака «с иностранными характеристиками»: 

- расторжение брака между гражданами РФ и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, а также брака между 

иностранными гражданами на территории РФ производится в соответствии с 

законодательством РФ; 

- гражданин РФ, проживающий за пределами территории РФ, вправе 

расторгнуть брак с проживающим за пределами территории РФ супругом 

независимо от его гражданства в суде РФ. В случае, если в соответствии с 

законодательством РФ допускается расторжение брака в органах записи 

актов гражданского состояния, брак может быть расторгнут в 

дипломатических представительствах или в консульских учреждениях РФ; 

- расторжение брака между гражданами РФ либо расторжение брака 

между гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без 
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гражданства, совершенные за пределами территории РФ с соблюдением 

законодательства соответствующего иностранного государства о 

компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, и 

подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, 

признается действительным в РФ; 

- расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за 

пределами территории РФ с соблюдением законодательства 

соответствующего иностранного государства о компетенции органов, 

принимавших решения о расторжении брака, и подлежащем применению при 

расторжении брака законодательстве, признается действительным в РФ. 

Так, если брак расторгается на территории РФ, применяется 

законодательство России. Если заявление о расторжении брака подается в 

российский суд, вне зависимости от места жительства истца и ответчика, 

гражданин, проживающий за границей, должен быть надлежащим образом 

извещен обо всех обстоятельствах дела, о месте и времени его рассмотрения. 

Для этого ему пересылаются копии документов и повестка о явке в суд. 

Порядок пересылки и вручения документов регулируется действующими 

международными соглашениями [5., с.132]. Далее начинается рассмотрение 

дела по правилам, которые установлены для граждан России. В случае 

неявки надлежащим образом извещенной стороны дело может быть 

рассмотрено и в ее отсутствие. Законодательство РФ применяется при 

расторжении брака, если иное не установлены международным договором. 

Ввиду того что, кроме случаев, предусмотренных международным 

договором, применение иностранного закона фактически исключено, 

расторжение брака, произведенное в РФ, может быть, как уже отмечалось 

выше, не признано за рубежом. 

Специального перечня оснований для развода в РФ не содержится, 

поэтому суд расторгает брак, если установит, что дальнейшая совместная 

жизнь супругов и сохранение семьи невозможно. Однако специальные 

положения о расторжении брака содержатся в договорах о правовой помощи 

по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенным Россией с 

другими странами. Во многих двусторонних договорах о правовой помощи, 

заключенных между РФ и другими государствами, предусмотрены общие 

правила о признании судебных решений. 

Праву РФ известна и консульское расторжение брака. Материальные 

условия для расторжения брака в консульском учреждении аналогичны тем, 

которые должны присутствовать при осуществлении развода в органах 

ЗАГС. Право расторгнуть брак между гражданином своей страны и 

иностранцем консул имеет только тогда, когда это предусмотрено в 

консульской конвенции. При этом российский консул вправе расторгать брак 

между супругами - гражданами РФ, если хотя бы один из них постоянно 

проживает за границей. 
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Энергетическая отрасль – это фундамент для развития всех базовых 

отраслей промышленности, составляющих прогрессивное движение всего 

общественного производства. Исходя из практики, можно наблюдать, что во 

многих развитых странах мира уровень развития энергетической отрасли 

намного опережает темпы роста других отраслей. На сегодняшний день 

трудно представить себе какую-либо сферу деятельности без энергетики, 

даже на элементарном домашнем уровне. Следует заметить, что человечество 
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в большей степени зависимо от энергетической отрасли, а значит, имена 

данное направление должно быть тщательно урегулировано со стороны 

государственных органов. По сути, даже самый мелкий сбой в данной 

системе может привести к проблемам и в других отраслях. В управлении 

энергетической сферой возникает достаточно много проблем, связанных с 

индивидуальными свойствами данной сферы.  Например, добыча и перевозка 

атомной энергии, которая, между прочим, является опасной и подлежит 

угрозе взрыва. Поэтому здесь уже необходимо четко отрегулировать данные 

процессы, кто и что должен делать, дабы избежать такой трагедии, которая 

произошла на Чернобыльской Атомной Электростанции. Также, не 

малоопасный и труд шахтеров, которые постоянно находятся под угрозой 

взрыва и обрушения шахт, а значит, и здесь необходима четкая координация 

действий всех рабочих и соблюдение правил безопасности. Данные правила 

необходимо соблюдать и в других отраслях энергетической сферы, чтобы 

обеспечивать бесперебойную работу всего общества.  

У каждой науки, отрасли права, деятельности имеются свои 

принципы, цели и задачи. Так, целью энергетической политики России 

является устранение недостатков в энергоресурсах при помощи максимально 

эффективного производства и реализации таковых, с использованием 

научно-технических и экономических возможностей научно-технического 

сектора в целях повышения уровня экономики и роста качества жизни 

населения страны.  

Принимая во внимание специфику энергетической сферы отношений, 

можно утверждать, что принципы энергетического права формируются 

исходя из социально-экономических, правовых и инвестиционных 

показателей [1].  

Принципы энергетического права как отрасли можно разделить на 

общие (свойственные всем отраслям права) и отраслевые (присущие только 

одной конкретной отрасли права, выражающие ее функциональное 

назначение и специфику). 

Необходимо отметить, что устоявшегося перечня общеправовых 

принципов нет, поэтому их список складывается из различных точек зрения 

авторов. К таковым принципам можно отнести следующие: принцип 

справедливости; принцип демократизма; принцип законности; принцип 

верховенства права; принцип равенства всех перед законом и судом; принцип 

гласности и свободы доступа к информации, за исключением охраняемых 

законом тайн; принцип признания прав и свобод человека и гражданина 

высшей ценностью.  

Что касается принципов энергетической отрасли, то с учетом 

особенностей энергетического права, специфики данной сферы отношений, 

предмета и метода энергетического права, к таковым можно отнести 

следующие:  1)  Принцип установления государственного суверенитета над 

энергетическими ресурсами России, предполагающее самостоятельное, без 

вмешательства извне принятие эффективного решения в энергетической 
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сфере, гарантирование обеспечения стойкой энергетической, экономической 

и национальной безопасности страны. Конфликтные ситуации с некоторыми 

европейскими государствами дали понять, насколько важен национальный 

энергетический суверенитет государства.  2)  Провозглашение национальной 

энергетической отрасли в качестве практически основной части всеобщего 

мирового баланса энергопотребления. 3) Принцип признания 

взаимозависимости энергетической отрасли с другими отраслями как на 

национальном уровне, так и с иностранными ресурсами.  4)  Принцип 

необходимости межгосударственного сотрудничества в области энергетики. 

5)  Социально-экономическая, правовая определенность политики 

государства в области энергетического права. Энергетическая отрасль 

служит фундаментальным элементом развития и функционирования 

экономической отрасли страны, жизнеобеспечения граждан и развития 

страны как таковой. В этой связи решения государственных органов в данной 

сфере должны быть направлены на установления равновесия между 

интересами граждан и государства в отношении экономических ресурсов. Ст. 

9 Конституции РФ указывает на то, что «природные ресурсы используются и 

охраняются в России как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории».  6) Принцип совмещения 

возможностей и интересов граждан при проведении государственной 

политики в сфере ценообразования на потребление энергетических ресурсов 

в силу того, что цены на энергоресурсы должны соответствовать качеству 

поставляемой продукции, а также должны быть приемлемыми. 7) 

Обеспечение безопасного энергопотребления и энергоснабжения для всех 

участников энергетических отношений. 8) Принцип эффективности 

энергетической отрасли и энергосбережения в области доставки и 

потребления энергетических ресурсов, обеспечиваемые путем принятия 

различного рода мер, к примеру, экономико-правовых, организационно-

технических и т.д. 9) Принцип рационального использования энергетических 

ресурсов. 10) Обеспечение охраны окружающей среды при добыче 

энергоресурсов, их эксплуатации в целях защиты природы с использованием 

технологий и учетом требования законодательства в области охраны 

окружающей среды [2]. 

Таким образом, мы видим, что данные принципы характеризуют 

именно энергетическую отрасль, раскрывая ее функциональное назначение, 

свойства и отраслевую идентичность. В сегодняшней реалии данные 

принципы в полной мере соотносятся с современными показателями 

энергетической отрасли, отражают направления его развития, следовательно, 

тоже могут изменяться совершенствоваться.  

Основные принципы государственного управления в области 

электроэнергетики направлены на обеспечение доступности электроэнергии 

и информации для потребителя, установление конкуренции и исключении 

монополизма на рынке электроэнергии, что обеспечивается вследствие 

участия государства в данной отрасли промышленности.  
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К особым, отраслевым принципам энергетической отрасли относятся: 

принцип установления государственного суверенитета над энергетическими 

ресурсами России;  провозглашение национальной энергетической отрасли в 

качестве практически основной части всеобщего мирового баланса 

энергопотребления; принцип признания взаимозависимости энергетической 

отрасли с другими отраслями, как на национальном уровне, так и с 

иностранными ресурсами; принцип необходимости межгосударственного 

сотрудничества в области энергетики; социально-экономическая, правовая 

определенность политики государства в области энергетического права; 

принцип совмещения возможностей и интересов граждан при проведении 

государственной политики в сфере ценообразования на потребление 

энергетических ресурсов в силу того, что цены на энергоресурсы должны 

соответствовать качеству поставляемой продукции, а также должны быть 

приемлемыми; обеспечение безопасного энергопотребления и 

энергоснабжения для всех участников энергетических отношений; принцип 

эффективности энергетической отрасли и энергосбережения в области 

доставки и потребления энергетических ресурсов, обеспечиваемые путем 

принятия различного рода мер; принцип рационального использования 

энергетических ресурсов; обеспечение охраны окружающей среды при 

добыче энергоресурсов, их эксплуатации в целях защиты природы с 

использованием технологий и учетом требования законодательства в области 

охраны окружающей среды.  

Действие государственной политики (государственное управление) 

осуществляется в различных отраслях энергетики и промышленности, а 

именно: в электроэнергетике, атомной и газовой энергетике; по таким 

направлениям, как: недропользование; развитие внутренних энергетических 

рынков; формирование рационального топливно-энергетического баланса; 

региональная энергетическая политика; социальная политика в энергетике; 

также и в других направлениях.  

Таким образом, проанализировав основные сферы в области 

промышленности и экономики, можно утверждать, в чем заключается 

государственное управление энергетической сферой.  

Во-первых, основная цель - это обеспечить контроль и надзор за 

безопасностью такой деятельности, что бы деятельность в области 

электроэнергетики никоим образом не повредила человеку - главной 

ценности нашего государства.  

Во-вторых, это четкое регламентирование правил производства, 

хранения и транспортировки всех видов энергии.  

И наконец, создание таких условий, при которых возможна наиболее 

эффективная и продуктивная деятельность, что позволит стране стать 

конкурентоспособной на мировом рынке. 
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Ответственность власти в настоящее время приобретает огромную 

значимость, выступая в качестве реального способа повышения 

эффективности властных полномочий.  

Признавая значимость правовых поощрений, можно подчеркнуть, что 

на настоящем этапе среди методов и средств, позволяющих улучшить 

деятельность представителей публичной власти, занимают отрицательные 

санкции, устанавливающие неблагоприятные последствия для участников 

управленческих процессов в случае нарушения им правовых предписаний.  

Актуальность исследования указанных вопросов предопределена и 

полемичностью проблем юридической ответственности государственных 

гражданских служащих.  

Юридическая ответственность государственных гражданских 

служащих - явление сравнительно новое. Его исследование необходимо 

проводить с учетом достижений науки теории государства и права, что часто 

не учитывается в отраслевых разработках указанной проблемы. Методология 

теории государства и права позволяет вывести проблемы юридической 

ответственности государственных гражданских служащих на качественно 

новый уровень обобщения, выявить функциональные и иные связи данного 

сложного правового института [2]. 



 

285 

 

Базовой формой юридической ответственности для государственных 

гражданских служащих является конституционно-правовая ответственность, 

позволяющая определять меры ответственности для различных субъектов 

власти. В рамках конституционно-правовой ответственности реализуются и 

конкретизируются положения других видов юридической ответственности в 

данной сфере (уголовной, административной, дисциплинарной, гражданско-

правовой) [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].  

Юридическая ответственность представляет собой предусмотренную 

нормами права юридическую обязанность субъекта права надлежащим 

образом соблюдать и исполнять требования правовых норм, а в случае их 

нарушения, - юридическую обязанность субъекта права, возникающую из 

факта совершения правонарушения, претерпеть на основании осуждения 

ограничения личного, организационного, имущественного или иного 

характера. 

Следует отметить, что юридическая ответственность характеризуется 

рядом основных признаков: нормативностью; формальной определенностью; 

устанавливается, санкционируется и обеспечивается государством; 

выражается в применении мер государственного воздействия; ее 

последствиями могут выступать как государственное одобрение и 

применение мер поощрения, так и государственное осуждение, и наказание; 

развивается и реализуется в процессуальной форме[1]. 

Юридическая ответственность является одним из основных элементов 

должностного статуса государственного гражданского служащего. При 

установлении в нормативно-правовых актах ответственности 

государственных гражданских служащих она конкретизируется с учетом их 

прав и обязанностей. Фактические, основания ответственности гражданского 

служащего вытекают из существа его должностных обязанностей. 

Повышенная ответственность государственных гражданских служащих 

объясняется тем, что они наделяются особыми полномочиями для 

выполнения государственно-властных функций. В ряде случаев действия 

(бездействие) государственных служащих могут влечь за собой значимые для 

всего общества негативные последствия. 

Механизм реализации юридической ответственности государственных 

гражданских служащих, как и механизм реализации юридической 

ответственности, представляет собой структурно упорядоченную систему, 

состоящую из взаимосвязанных элементов, находящихся в тесном 

взаимодействии друг с другом. Элементами механизма реализации 

негативной юридической ответственности государственных гражданских 

служащих выступают: нормы права, устанавливающие юридическую 

ответственность государственных гражданских служащих, правоотношения 

и акты применения юридической ответственности. 

Анализ российского уголовного законодательства показывает, что 

наличие у субъекта преступления - государственного гражданского 

служащего - статуса должностного лица является в строго указанных УК РФ 
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случаях определяющим фактором для его привлечения к уголовной 

ответственности.  

Должностными преступлениями, субъектами которых могут выступать 

и государственные гражданские служащие, по российскому уголовному 

законодательству признаются общественно опасные деяния, посягающие на 

отношения государственной власти, совершенные должностными лицами 

при исполнении возложенных на них должностных обязанностей, вопреки 

интересам службы, и повлекшие за собой причинение существенного вреда 

государственным интересам, либо охраняемым законом правам и свободам 

человека и гражданина, или создавшие угрозу наступления указанных 

последствий. 

Однако на настоящий момент приходиться с сожалением 

констатировать несовершенство законодательства, связанного с реализацией 

уголовных, административных, дисциплинарных, гражданских норм в сфере 

юридической ответственности государственных гражданских служащих. На 

наш взгляд, полноценная юридическая ответственность в сфере установления 

и применения системы мер юридической ответственности в отношении 

рассматриваемых субъектов возможна лишь в рамках проведения 

целенаправленной правовой политики, т.е. деятельности государства 

основанной на праве и осуществляемой правовыми средствами. Основными 

направлениями правовой политики являются борьба с коррупцией во 

властных структурах и реальное воплощение в жизнь инициатив Президента 

РФ; создание четкой концепции федеративной ответственности; усиление 

мер ответственности.  

Таким образом, совершенствование юридической ответственности 

государственных гражданских служащих в современной России должно 

исходить из необходимости принятия целого ряда нормативных актов, 

регламентирующих ответственность властвующих субъектов. 
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Международные стандарты прав человека - это принципы нынешнего 

международного права, включающие такие общедемократические права и 

обязанности государств, которые им необходимо, учитывая особенности 
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своего общественного строя, национального формирования, воплотить и 

детализировать в своих системах.  

При анализе данного вопроса возникает принципиально существенная 

проблема: можно ли вообще разработать универсальную концепцию 

международных стандартов прав человека? 

Согласно сущности процесса, основа универсальной концепции берет 

свое начало пять десять лет назад, в связи с принятием Всеобщей декларации 

прав человека. В ней рассмотрены вечные гуманные ценности, именно 

вследствие этого она имеет такую важность до сих пор. 

Всеобщая декларация установила основу стандартизации в области 

прав человека. В преамбуле Декларации было отмечено: «всеобщее 

понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение для 

полного выполнения этого обязательства» [1], таким образом, было принято 

решение достигнуть положения, в соответствии с которым права человека 

осознавались и толковались бы универсально в странах с различными 

общественно-политическими концепциями, финансовым  формированием, 

религиозными взглядами и цивилизованно-высоконравственными  базами. 

Между тем, равно как  заявляют  определенные  ученые,  

это спровоцировало противодействие в многочисленных государствах. 

Система прав человека, заложенная во Всеобщей декларации, 

отталкивалась от западного представления. Общемировые эталоны, по сути, 

навязаны западными государствами, опираясь на свойственные им идеалы.  

Ученые не уверены в идеях универсальности прав человека. 

Неосуществимость образования многоцелевых принципов подтверждается 

тем, что западные взгляды и мысли отличаются от тех, которыми обладают 

прочие культуры. В православной, исламской, конфуцианской, буддистской 

и других культурах не реализуются такие западные концепции, как 

равноправие, индивидуализм, либерализм, конституционализм, права 

человека, независимость, верховенство закона, народовластие, свободный 

рынок, отделение церкви от государства. Запада активно стремится, 

акцентировать пропаганду данных положений. Это нередко порождает 

агрессивное противодействие«империализму прав человека»и содействуют 

усилению изначальных ценностей своей культуры. Мы считаем, что и сама 

концепция о вероятности «универсальной цивилизации» - это западная идея. 

Она имеет непосредственные разногласия с обособленностью большинства 

азиатских культур, с имеющимся у них акцентом на различия, 

индивидуализирующих каждого отдельно человека[4]. 

Прогрессивная западная теория прав человека далека от исламских 

религиозных устоев и идеологии, а Всеобщая декларация прав человека при 

первом своем появлении вызвала протест в мусульманских академических 

обществах, у религиозных руководителей и политиков. В то же время, какие 

бы отличия не имели системы организации ценностей разнообразные 

культуры, данное никак не способно послужить причиной к отвержению 
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народом своих, неотчуждаемых прав, таких как право на жизнь, свободу, 

здоровье и т. д.  

Другая проблема состоит в том, что иные культуры никак не отвергают 

права человека, самостоятельность, демократизм и т. п., но осознают и 

расценивают их по-иному. Из-за этого вероятность принятия универсальных 

стандартов очень урезаны. Как говорил И.Л. Честнов:«именно цивилизация, 

к которой волею судеб принадлежит каждый отдельный человек, определяет 

его социальный, а, следовательно, и правовой статус и наделяет конкретным 

объемом прав и обязанностей»[5]. Стандарты, формируемые на всемирном 

уровне, должны быть едиными. Всеобщая декларация прав человека - это 

именно декларация, и подход к ней обязано оставаться соответствующим. 

Единые основы, которые она закрепляет, реализовываются четким 

содержанием в понятии разной культуры. Невозможно пытаться силой 

навязать свои эталоны прав человека иной культурной общности. 

По нашему мнению, универсальные стандарты обязаны отталкиваться 

от всеобщих ценностей, а никак не с взглядов единичных цивилизаций. 

Основной ролью обязан обладать общий образец независимости и 

справедливости, основанной на принципе, в соответствии с которым индивид 

имеет независимость лишь в том случае, если способен жить в соответствии 

с пониманием свободы, установленном в его мире. 

Различие политических, экономических, правовых систем, разные 

верования, обычаи, исторические традиции - все без исключения приводит к 

тому, что законное положение людей 2-ух стран способно значительно 

различаться, несмотря на то, что и одна и другая страна принимаю участие в 

одних и тех же интернациональных договорах по правам человека [6].  

По нашему мнению, гармонизирование является наиболее вероятной в 

областном устройстве, т.е. в границах определенной категории стран, 

которые имеют однородные политические взгляды, равными показателями 

экономического развития, общими культурными традициями. Необходимо  

выстроить иерархию прав и свобод, чтобы уточнить, какие из них должны 

быть сохранены в первую очередь и безусловно, а какие могут быть 

ограничены, если того требует защита других, более важных и существенных 

прав человека. Ограничение прав человека должно проводиться только в 

соответствии с законом и международными стандартами, а не произвольно. 

Наоборот, государство должно всячески стремиться к наиболее полной 

реализации прав человека. 
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Правоведение, как известно, представляет собой науку, которая 

посвящена изучению вопросов, связанных с основами правовой грамотности 

человека. При ее изучении особое внимание уделяется основным понятиям и 

институтам различных отраслей права, данная наука рассматривает все 

отрасли права в комплексе, составляет системный анализ их изучения [1, С. 

12]. 

При изучении правоведения значительное внимание уделяется 

пониманию основных юридических понятий и терминов, а также их 

сущности, определение этих категорий является основой, поскольку они 

непосредственно используются во всех отраслевых юридических науках, а в 

случае их отсутствия изучение норм отраслей права будет являться 

невозможным[3].  

Так, в юридической науке большое внимание уделяется 

сравнительному правоведению. 

Сравнительное правоведение – это в определенном смысле 

структурированная концептуально-понятийная система правовых знаний, 

систематизированные, так или иначе связанные друг с другом представления 
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об основных правовых системах современности, теории применения 

сравнительного метода как в научно-познавательном, так и в практико-

прикладном аспекте[2]. 

Основное значение сравнительного правоведения как науки, 

заключается в первую очередь в изучении явления правовой 

действительности, которые ранее не охватывались проблематикой 

правоведения, а также выход за национальные рамки своей правовой 

системы, кроме того сравнительное правоведение позволяет взглянуть на ряд 

традиционных проблем в юридической науке с другой точки зрения с учетом 

современных тенденций развития права во всем мире[4]. 

Вместе с тем, на основе исторических событий, протекающих в 

государстве, и происходило его образование и формирование, а это в свою 

очередь позволило определить направление развития законодательства в 

этом государстве. 

Сравнительное правоведение как юридическая наука, которая 

развивается в государстве, в первую очередь использует национальное 

законодательство, а впоследствии подлежит сравнению с положениями норм 

иностранного государства, где главной целью является выявление различий, 

на основании которых будут регулироваться возможные правоотношения 

между субъектами права.  

Основное значение сравнительного правоведения заключается также 

и в том, чтобы показать все многообразие, которое содержится в его 

правовых аспектах, подчеркнув тем самым приоритет общечеловеческих 

ценностей в развитии права в цивилизованных обществах. 

В настоящее время существует объективная необходимость 

международного сотрудничества в свете совместного решения глобальных 

проблем современности в сфере экологии, научно-технического процесса, 

истощения природных ресурсов, демографии и иных, которые 

непосредственно касаются всего мира в целом и требуют пристального 

внимания к основным правовым системам мира, а также нового видения 

решения этих проблем. В связи с этим правовые системы различных 

государств непосредственно соприкасаются и на почве решения глобальных 

проблем возникают коллизионные нормы в праве, что необходимо должным 

образом урегулировать. В свете данных обстоятельств роль сравнительного 

правоведения значительно возрастает в оценке возникающих отношений. 

На основании чего роль сравнительного правоведения как способа 

изучения и оценки юридических сфер, в которых происходит это 

сотрудничество, существенно возрастает. 

При изучении международных отношений между субъектами 

различных правовых систем сравнительное правоведение может позволить 

сформировать единое мировое правовое пространство[7].  

При изучении науки сравнительного правоведения, так или иначе, 

необходимо разрешать проблемы, которые возникают при столкновении 

норм различных правовых систем, и именно данная наука является 
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инструментом познания основных тенденций правового развития в 

современном мире.  

Для юридической науки, обращенной, прежде всего, к национальному 

праву, использование сравнительного правоведения особенно важно, в связи 

с тем, что оно помогает разрешить одни и те же проблемы в разных 

государствах, позволяет расширить горизонты юридических исследований, а 

также помогает учитывать, как позитивный, так и негативный зарубежный 

юридический опыт.  

В настоящее время без учета данных сравнительного правоведения 

общетеоретические выводы не могут претендовать на универсальный и 

обобщающий характер.  

Однако, для некоторых устоявшихся юридических понятий требуются 

уточнения с учетом зарубежного опыта и мировой практики[6].   
То есть, сравнительное правоведение представляет собой комплексное 

направление юридических научных исследований, которые имеют не только 

научно-теоретическое значение, но и практико-прикладное.  

Сравнительное правоведение, как инструмент для познания 

современных правоотношений является наиболее адекватным способом, но в 

тоже время уровень его развития не полностью удовлетворяет запросам 

юридической науки и потребностям правовой практики[5], в свете чего 

отсутствует достаточное количество материала для конечных 

фундаментальных теоретических выводов, а также, помимо всего прочего 

отстает от требований, которые выдвигают современные реформы 

политической правовой системы.  

Основными причинами, из-за которых такая наука как сравнительное 

правоведение не является развитой, служат различные обстоятельства, как 

то, что многие юристы в советский период ставили перед собой однозначно 

критичные цели, а именно, главной идеей у них являлось разоблачение 

правовой системы тогда еще буржуазного права в отношении 

контрастирующего права. В тот период, когда существовали конкурентные 

отношения в сфере идеологической конфронтации двух общественно-

политических систем, существовал подход по выделению негативных норм 

иностранного законодательства. То есть, советские правоведы 

целенаправленно искали недостатки в законодательстве иностранного 

государства и сравнивали с теми положениями, которые существуют в 

национальном праве[2]. 

Следующей причиной является то, что при осуществлении 

специализированных исследований правоведами своей национальной 

правовой системы параллель с системой иностранного государства как 

таковая не проводилась, из чего следует, что нормы не подлежали сравнению 

с целью приведения к общему законодательству между несколькими 

странами, а лишь увенчались попытками подкорректировать собственное 

законодательство. 
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Между тем, определенные обстоятельства, происходящие в мире, 

показали, что есть необходимость в развитии сравнительного правоведения в 

его современном понимании, а именно специализированно изучать 

иностранное право, его черты, основные и общие закономерности, цели и 

способы реализации, а также особенности правовых семей и правовых 

культур, рассматривать судебную практику по разрешению каких-либо 

правовых проблем и в целом пытаться применять нормы к национальному 

законодательству, которые смогли бы повысить качество жизни нашего 

населения.  

Таким образом, из чего следует сделать вывод о том, что изучение не 

только национального законодательства, но и законодательства зарубежных 

стран должно привести к совместной работе ученых с целью объединения 

норм, правовых систем различных государств, с целью предотвращения 

каких-либо негативных правовых последствий в свете правовых отношений 

между субъектами.  
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Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу института медиации на 

примере России и Германии. Раскрывается правовой статус медиатора, анализируется 

юридическая сила медиативных соглашений в указанных странах и определяются виды 

медиации. 
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Медиация относится к древним правовым институтам и насчитывает 

уже более двух тысяч лет. Ранее, данная процедура осуществлялась 

достаточно примитивно: посредник приглашал конфликтующие стороны, 

выслушивал и высказывал свое мнение. На сегодняшний день медиация 

претерпела значительные изменения, она стала рассматриваться в 

юридическом аспекте, нежели бытовом.  

Ретроспективный анализ показывает, что современную форму 

медиация приобрела в середине двадцатого века в Соединенных Штатах 

Америки и Западной Европе, и только потом появилась в других странах. 

Первоначально медиацией пользовались в области семейных конфликтов, но 

впоследствии она приобрела свою значимость в иных направлениях сфер 

жизни. 

Согласно официальной дефиниции, закрепленной Федеральным 

законом от 27.07.2010 N 193-ФЗ [1], процедурой медиации является способ 

урегулирования споров при помощи медиатора на основе добровольного 

согласия сторон с целью достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Говоря иначе, это альтернативная суду процедура разрешения споров с 

участием третьей нейтральной стороны, которая не заинтересована в 

конфликте и помогает выработать соглашение. 

Немецкое законодательство наделяет понятие медиации 

конфиденциальностью и структурированностью этой процедуры, в которой 

обе стороны на добровольной основе, и взяв на себя ответственность, 

пытаются найти благополучный способ разрешения разногласий при 

непосредственном содействии медиатора. Основными задачами которого 

является помощь в налаживании контакта между спорящими сторонами, а 

также контроль над справедливым и адекватным участием каждой из сторон 

в данной процедуре[6]. 

Направление медиации для России является сравнительно новым. 

Необходимость появления этой процедуры произошла недавно и 

обусловлена сильной загруженностью судов. Российское законодательство о 

медиации имело долгий подготовительный период, включая разнообразные 

варианты проектов, и в конечном счете был принят закон в 2010 году[8]. Но, 

consultantplus://offline/ref=3D9416E3FFF5D18F6182F26887E200ED80FA824EFFEF384EF64DB00C2B969804719C057B6BE1B67Bn647S
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к сожалению, не нашел широкого применения по ряду причин: во-первых, 

неэффективность разрешения спора ввиду отсутствия принудительности 

исполнения медиативного соглашения; во-вторых, низкий уровень 

правосознания граждан, что делает данную процедуру недейственной, так 

как медиация основывается на принципах добросовестности и 

добровольности; в-третьих, излишний консерватизм в сознании общества в 

вопросе практики разрешения споров [3, C. 2].   

Однако среди наиболее передовых стран мира медиация является 

распространенным способом урегулирования юридического спора. Так, в 

Германии толчок к развитию интереса этого направления дало выступление 

президента Конституционного суда ФРГ на съезде судей в 1979 году. Первые 

законы, касающиеся медиации, и её процедур, были приняты в 2000 году, 

последующие нормативные акты вошли в кодифицированный источник 

Германии - гражданско-процессуальный кодекс. Так, в то время, когда в 

России был принят первый закон, в Германии процедура медиации уже 

прочно закрепилась в гражданский процесс страны. По статистическим 

данным за два года суды Берлина рассмотрели 5474 дела с применением 

медиации. В 2012 году законодательство ФРГ дополнилось Директивой 

Европарламента о медиации, а также рядом уточняющих законов в 

различных областях. Основными целями принятых законов были: 

приостановка истечения срока исковой давности; подтверждение 

возможности исполнения соглашения; гарантия конфиденциальности 

процедуры [2, С. 12]. 

Процедура медиации в России возможна как на стадиях досудебного 

обращения, так и на стадии судебного разбирательства. При этом 

заключаются три вида соглашений: о проведении медиации, о её применении 

и медиативное соглашение. Медиатору не отводится роль арбитра в споре, 

его задача сводится к способствованию достижения обоюдного решения [4, 

С. 57]. Согласно действующему законодательству, деятельность медиатора 

осуществляется в профессиональной и непрофессиональной форме. 

Требования к непрофессиональному медиатору не отличаются строгостью и 

содержат три критерия: достижение восемнадцатилетнего возраста, 

отсутствие судимости, полная дееспособность. Для получения статуса 

профессионального медиатора следует пройти специализированные курсы, 

достичь двадцати пяти лет и иметь высшее профессиональное образование.  

К немецкому медиатору предъявляются более жесткие требования. Так, 

лицо, желающее получить статус медиатора, должен пройти специальное 

обучение, разработанное Министерством юстиции, по окончанию которого 

он становится сертифицированным специалистом. Следует отметить, что 

самое квалифицированное образование по данной профессии можно 

получить именно в Германии.  

Представляется необходимым проанализировать виды процедур 

медиации сравниваемых стран[7].   
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Немецкое законодательство закрепляет три вида медиации: первой 

является стандартная внесудебная, ко второй относится внесудебная по 

предложению суда, третьей можно назвать медиацию в ходе юридической 

консультации [2, С. 14]. Они имеют отличия, зависящие в первую очередь от 

начала процедуры и лица, выступающего в качестве медиатора. Следует 

рассмотреть каждое из них более конкретно. 

В основе стандартной внесудебной медиации лежит соглашение между 

конфликтующими сторонами о разрешении спора подобной процедурой.  

Основным нормативным актом, который используется в данном случае, 

является Федеральный закон от 2012 года «О развитии медиации и других 

методах внесудебного разрешения споров» (далее – Закон 2012 года) [5]. 

Следующим видом выступает внесудебная медиация по предложению 

суда, которая регулируется не только Законом 2012 года, но и совокупностью 

статей гражданско-процессуального кодекса ФРГ. В Германии суд не вправе 

обязать стороны к медиации; предложенная судом рекомендация проведения 

медиации может быть отклонена сторонами. В случае достижения 

благополучного разрешения спора с помощью медиации, суд прекращает 

рассмотрение дела. 

Что касается медиации в ходе юридической консультации, необходимо 

отметить, что она осуществляется специально уполномоченным судьей-

медиатором. Данный вид медиации не так давно появился в немецком 

законодательстве. Его суть заключается в отсутствии окончательного 

судебного решения, которое обязывает стороны. То есть, судья временно 

выступает в роли внесудебного медиатора, наделенного соответствующими 

полномочиями и возможностью использовать методы медиации.  

В России же виды медиации совпадают с классификацией, 

предложенной Германией. Однако используются лишь первые два: 

стандартная внесудебная и внесудебная по предложению суда. Вместе с тем, 

следует отметить, что пять лет назад был разработан проект закона о 

внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, в котором 

была заложена идея о судебной медиации. Предполагалось ввести статью, в 

которой указывалось на то, что медиатором может выступать судья в 

отставке, помощник судьи, а также работник аппарата суда, имеющий 

высшее юридическое образование. Но, к сожалению, этот проект так и не 

был принят. Хотя правоприменительная практика Германии показывает 

высокую результативность такого рода норм. 

Итог каждого медиационного процесса сопровождается, как правило, 

принятием решения по данному спору. 

В Германии юридическая сила соглашения, достигнутая путем 

медиации, может быть наделена следующими способами:  

1) нотариальным заверением соглашения; 

 2) судом ФРГ;  

3) подписанием мирового соглашения у юриста. 
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 В России же медиативное соглашение заключается в письменной 

форме и может иметь юридическую силу в тех случаях, когда стороны 

передали свой спор на рассмотрение в суд, а потом пришли к мировому 

соглашению. Кроме того, в гражданских правоотношениях медиативное 

соглашение имеет силу гражданско-правовой сделки, которая ведет к 

порождению, изменению и прекращению прав и обязанностей сторон. Таким 

образом, само по себе это соглашение без факультативного обращения в суд 

не имеет серьезного юридического значения. Это является одной из 

основных причин неэффективности разрешения споров таким методом, как 

медиация[9]. 

В заключении следует сказать, что широкое распространение медиации 

в России смогло бы вывести стану на новый уровень разрешения споров, 

развить правосознание граждан, а также значительно снизить нагрузку судов, 

позволив им повысить эффективность отправления правосудия. 

С помощью сравнительного анализа Германии и России, можно 

сделать вывод, что наша страна значительно отстает в практическом и 

теоретическом воплощении процедуры медиации. Немецкий опыт 

существенно больше российского, и может представлять значительный 

интерес для совершенствования правового регулирования медиации в РФ. В 

подтверждении данного тезиса, можно отметить, что данный институт ФРГ 

эффективен, и зарекомендовал себя с положительной стороны среди самих 

немцев. Обращая внимание на общую правовую систему стран, можно 

сделать вывод, что рецепция опыта не вызовет серьезных сложностей. 

Преобразование следует начать с внедрения в законодательство 

требований надлежащего образования медиаторов, наделения юридической 

силой медиативных соглашений, следует уделить особое внимание 

продолжительности, качеству и стоимости курсов обучения, а также 

необходимо проведение разъяснительных работ среди населения. 
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Внутригосударственное и международное право постоянно находятся в 

тесной взаимосвязи. Это связано с тем, что деятельность современных 

государств направлена на активное сотрудничество с другими странами в 

политической, экономической, социальной и иных областях. В связи с этим 

сотрудничеством происходит проникновение норм международного права в 

национальное, и наоборот. Существование различных по своей юридической 

силе и правовой форме конвенций, деклараций модельных и типовых 

законов, резолюций, иных правовых актов, принимаемых международными 

организациями и межгосударственными объединениями, оказывают влияние 

на развитие национального законодательства, в результате чего возникают 

различные последствия[3]. Одни нормативно – правовые акты носят 

рекомендательный характер для того или иного государства. Вторые 

становятся неким ориентиром для дальнейшего преобразования 

внутригосударственного законодательства. А третьи включаются в 

федеральные законы.  
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Переход правовых норм из одной системы в другую породил концеп-

цию трансформации международного права, согласно которой 

международный договор в результате его вступления в силу для какого-либо 

государства преобразуется во внутригосударственный закон[6]. В 

действительности международная правовая норма не трансформируется в 

национальное право, а вводится в данную систему. Действия государства на 

международном уровне подпадают под влияние извне. С этими действиями, 

обязательно связаны какие – либо государственные акции, которые 

подпадают под действие национального права. Это основа взаимодействия 

международного и внутригосударственного права. Международное право 

налагает обязательства на государство в целом, а национальное право 

регулирует, каким именно образом эти обязательства будут выполнены. 

Государственный закон устанавливает детальную регламентацию ис-

полнения международно-правовой нормы. Взаимодействие международного 

и национального права происходит через те общественные отношения, 

объект регулирования которых является общим для обеих правовых систем. 

Трансформация осуществляется различными способами. Это может 

быть ратификация, которая выражается в выражении согласия государством 

с международным договором, путем обмена ратификационными грамотами. 

Также это может быть опубликование соответствующего международного 

договора (Франция) либо посредством издания специального нормативного 

правового акта (Великобритания, Канада). Отсюда вытекает концепция 

примата международного права, что подтверждается конституциями и 

иными нормативно – правовыми актами различных государств. Например, 

ст. 55 Конституции Франции 1958 г., Конституция США, принятая в 1787 г., 

ст. 96/1 Конституции Италии[7]. 

Во взаимосвязанных сферах внутригосударственного и 

международного права происходит наиболее усиленный обмен 

юридическими идеями, концепциями, формулировками и положениями, что 

способствует даже взаимопереходу. Все большее число проблем, когда-то 

сугубо внутренних, переходит в международную среду, и все более 

характерным становится непосредственное действие международных 

договоров на территории государства. 

Влияние норм национального права на международное можно назвать 

первичным. Это обусловлено тем, что международно-правовая позиция 

каждого государства предопределена его внутренним правом. Однако в про-

цессе взаимодействия уже существующих норм действует 

принцип преимущественного значения международного права. Современная 

практика признает, что приоритет отдается международным нормам, над 

национальными. Так в российском законодательстве закреплено следующее: 
если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора.  
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Международное право не может иметь место на территории 

национального права без обеспечения внутригосударственного механизма. 

Осуществлением норм международного права занимается национально – 

правовая имплементация. С помощью данного процесса государство 

обеспечивает реализацию норм международного права.  

Национально правовая имплементация происходит с помощью 

рецепции, трансформации, отсылки. Рецепция – это восприятие 

внутригосударственным правом норм международного права без изменения 

их содержания. Существует общая и специальная рецепция. Общая рецепция 

обеспечивает восприятие всего общего международного права, всех 

вступивших в силу для данного государства международных договоров, 

специальная рецепция обеспечивает восприятие отдельных международно-

правовых норм, применяемая в государствах, национальное 

законодательство которых придает нормам международного договора силу 

норм внутригосударственного права. Общая рецепция не требует издания 

специального закона для применения норм международного права. Оно 

действует автоматически. Но зачастую автоматическое применение 

международного договора не всегда возможно.  

Еще одним способом имплементации является трансформация, которая 

направлена на преобразование нормы международного права в норму 

национального права путем издания закона или иного нормативно – 

правового акта, который регулирует тот же вопрос, что и соответствующая 

международно-правовая норма. Норма, которая подвергается 

трансформации, не исчезает, а продолжает существовать в неизменном виде. 

Наряду с ней появляется новая норма внутреннего права, регулирующая тот 

же вопрос. При трансформации международное право служит базой для 

появления национальной нормы. Трансформация происходит с помощью 

отмены нормы национального права, противоречащей международному 

договору; дополнения действующего права новой норм соответствующей 

международному договору; ратификации договора без изменения 

внутреннего закона, если соответствующие прав поведения уже закреплены в 

национальном праве. 

Отсылкой является способ имплементации, при котором государство 

включает в свое законодательство нормы, отсылающие к международному 

праву и санкционирующие применение внутри страны 

правил международных договоров и международно-правовых обычаев. 

Общая (генеральная) отсылка относятся всему международному праву, и 

выражается в наличии в национальном праве общего правила, придающего 

международным нормам силу внутреннего закона, она имеет большое 

сходство с общей рецепций. Частичная (специальная) отсылка отсылается к 

определенной группе норм народного права. Примером является Кодекс 

торгового мореплавания РФ, в котором содержатся вопросы распределения 

убытков при общей аварии и решаются на основе Йорк - Антверпенских 

правил об общей аварии в редакции 1994 г.  
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Каждое государство заинтересовано в осуществлении вовне своих 

собственных целей. В процессе создания национальных норм, государство 

учитывает те принципы, которые лежат в основе национального права, оно 

неохотно принимает на себя обязательства, которые противоречат 

государственному устройству, сложившемся политическим, экономическим, 

социальным основам, а также отказывается применять обязательства, 

влекущие значительные изменения национальных правовых норм. 
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заимствовали опыт друг друга. Ярким примером является рецепция римского 

права. Более острая необходимость в гармонизации права возникла в 19 веке. 

Иной формой сближения законодательства является унификация права. 

Она направлена на внедрение во внутригосударственное право 

единообразных норм, стирая при этом различия. 

Гармонизация и унификация права находят свое отражение в так 

называемых модельных законах, которые не имеют юридической силы, носят 

рекомендательный характер.  Они могут приобретать законную силу после 

их принятия и одобрения органами государственной власти. Широко 

применяются модельные законы на территорию США[8]. Они направлены на 

формирование наиболее единого законодательства в штатах. В России такая 

практика также встречается. Такие модельные законы нередко 

разрабатываются органами государственной власти для применения 

органами местного самоуправления. В России также существует 

общественная организация, занимающаяся разработкой типовых законов – 

Торгово–промышленная палата.  

Сближение несходных между собой законодательств, преследует 

двоякую цель: устранить одновременно торговые барьеры и имеющиеся 

нарушения условий конкуренции, которые могут возникнуть на основе 

различий в национальных законодательствах и создать в определенных 

секторах или сферах экономики общие правила. 

Глобализация оказывает огромное воздействие на правовые системы. 

Она обеспечивает сотрудничество различных государств во всех сферах 

деятельности, там самым, обеспечивая производственную, финансовую, 

инвестиционную и иную взаимообусловленность стран; формирует общие 

стандарты международных экономических структур, способствует созданию 

базовых международных нормативно – правовых документов. Глобализация 

направлена также на обеспечение развития практики между экономически 

хозяйствующими субъектами.  

Сближение законодательств не может происходить стихийно и требует 

своего механизма. Интенсивность сближения правовых система зависит от 

сфер государственной жизни и специфики национальных законодательств. 

Например, в коммерческой, производственной, экологической сферах 

сближение происходит наиболее быстрее, т.к. нет политической 

заинтересованности, а результат, как правило, направлен на достижение 

общего блага. Так в сферах производственных, торговых отношений, в сфере 

экологии сближение происходит быстрее, поскольку отражает большую 

степень однородности регулируемых общественных отношений и их 

меньшую политизированность. В политической же сфере сближение 

происходит медленнее. Это связано с тем, что государства стремятся 

сохранить свое национально-историческое своеобразие. 

Примером сближения законодательства является Соглашение о 

межпарламентском сотрудничестве в правовой сфере стран СНГ. Стороны 

договорились регулярно обмениваться информацией о перспективных 
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планах, о подготовки законодательных актов, оказании правовой помощи, 

проведении консультативных встреч с участием специалистов в области 

государства и права, о согласовании и выработки общих направлений в 

законотворческой деятельности. Стороны признают необходимость 

предотвращения и устранения противоречий в правовом регулировании 

вопросов, представляющих общий интерес для сторон, и проведения 

систематической работы по сближению их национальных законодательств. 

Внутригосударственного права в виде совокупности юридических 

норм, оторванного от конкретного государства, в реальной жизни не 

существует. В жизни столько национальных правовых систем, сколько и 

государств. Но     несмотря на различия национальных правовых систем, 

национальное право отдельно взятого государства имеет общие черты с 

внутригосударственным правом другого государства. Однако сближение 

правовых систем не ведет к потере самобытности, обычаев, особенностей, 

характеризующих отдельно взятую правовую систему.  

С другой стороны, расширение взаимодействия правовых систем 

различных государств ведет к образованию единой правовой системы, 

основу которой составляет принцип демократии, дающий возможность 

согласования различных правовых систем[9].  

Сближение, взаимодействие и возникшая взаимосвязь правовых систем 

– явление глобальное. Оно является характерной черной развития права в 

настоящее время. Особо место здесь занимает сравнительное правоведение, 

которое содействует достижению всестороннего согласия относительно 

универсальности ценности права[10].  

Таким образом, интеграция законодательства является достаточно 

прогнозируемым явлением. Очевидно, что в дальнейшем этот процесс будет 

только продолжаться и отечественным правоведам необходимо 

своевременно оценить предстоящие последствия глобальных процессов. 
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Судебный контроль является разновидностью государственного 

контроля за законностью правовых актов, решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

общественных и иных организаций и должностных лиц. 
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Предметом судебного контроля служат правовые акты, а также деяния 

(действия и бездействие) органов и должностных лиц, влекущие за собой 

определенные юридические последствия.  

В связи с этим вряд ли будет правильным включать в понятие 

судебного контроля функции судебных органов и должностных лиц в сфере 

руководства судебной деятельностью, которые не имеют юрисдикционного 

характера: анализ, обобщение и разъяснение судебной практики, контроль за 

соблюдением сроков рассмотрения дел в судах, контрольная деятельность 

органов судейского сообщества и т. д. 

Суд контролирует исполнение наказаний при решении вопросов, 

подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора в соответствии 

со статьями 397 (за исключением случаев, указанных в пунктах 1 и 18) 

и 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации суд 

рассматривает жалобы осужденных и иных лиц на действия администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Учреждения и органы, исполняющие наказания, уведомляют суд, 

вынесший приговор, о начале и месте отбывания осужденными ограничения 

свободы, ареста, содержания в дисциплинарной воинской части, лишения 

свободы и об исполнении наказаний в виде штрафа, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

лишения специального, воинского или почетного званий, классного чина и 

государственных наград, обязательных работ, исправительных работ, 

ограничения по военной службе. 

Задачи контрольной деятельности судов: 

1. контроль за деятельностью администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания, с целью предупреждения корыстных и 

должностных злоупотреблений; суды проверяют материалы, представленные 

администрацией исправительного учреждения, других органов, 

исполняющих наказание; 

2. контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание, с целью охраны прав и законных интересов осужденных; 

3. контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание, других государственных и негосударственных организаций по 

обеспечению надлежащего исполнения осужденными своих обязанностей. 

Виды судебного контроля: 

1. осуществляемый при рассмотрении дел по спорам, вытекающим 

из гражданских, семейных, трудовых, административных правоотношений, и 

дел особого производства (при разрешении иска лица, утратившего 

трудоспособность во время отбывания лишения свободы, о возмещении 

ущерба, причиненного ему по вине исправительного учреждения). Суд 

оценивает деятельность персонала исправительного учреждения по 

соблюдению гражданских, трудовых прав осужденных во время отбывания 

наказания; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/80420961f91c96f6c391e6c5532386049c18393a/#dst102689
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правосудия, на наш взгляд, имеет специфические цели, задачи и предмет 

деятельности, которые позволяют говорить о нем как о самостоятельном 

направлении реализации судебной власти, которое не охватывается 

полностью понятием правосудия. 
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Международное частное право можно определить, как – 

совокупность норм внутри государственного законодательства 

международных договоров и обычаев, которые регулируют гражданско-

правовые, трудовые, семейные и иные отношения, осложненные 

иностранным элементом. 

Термин «Международное частное право» впервые появился в науке и 

практике в 1834 г. В научный оборот его ввёл член Верховного Суда США 

Джон Сторри. Именно он предложил используемое сегодня определение, 

получившее распространение практически во всем мире, — «международное 

частное право» [1]. 

Начиная с 1841 г. термин распространился в континентальной 

Европе. 

В российской юриспруденции термин был введен в 1865 г. 

профессором Ивановым Николаем Павловичем. 

Впервые о международном частном праве стало возможным говорить 

в средние века, на грани XIII в., когда в связи с интенсивным развитием 

торговли между городами- государствами Северной Италии — Ломбардии 

(Генуя, Болонья, Пиза, Падуя и т.д.), приведшим к зачаткам развития 

буржуазных отношений, настоятельного разрешения требовал вопрос, 

какому закону подчиняется лицо (купец), находящееся в другом городе-

коммуне, т.е. о пределах действия каждого городского статута.  

Таким образом, именно на этой стадии происходит процесс 

всемерного развития между различными общностями, а кроме того, начинает 

приспосабливаться к нуждам активного международного общения старое 

римское право, в котором усматривался «писаный разум», абсолютный 

характер.  

Следующий этап в развитии международного частного права 

связывается с деятельностью представителей новой его школы — 

статутариев (XVI—XVIII вв.). Действовавшие в них провинциальные 

системы права именовались кутюмами (от фр. coutume— обычай). 

Французский юрист Аржантрэ (1519— 1590гг.), изучая их, распределил 

законы (статуты) по категориям: вещных или реальных, личных или 

персональных. Характер статута позволял установить сферу его действия: 

реальные статуты, связанные с территорией, действуют в ее пределах, 

персональные же — «следуют за лицом» даже при его переезде на другую 

территорию. 

 Представители школы статутария разработали так называемую 

«теорию международной вежливости». Её суть состоит в том, что право 

имеет строго территориальный характер. Таким образом, применение 

персональных статутов и признание действия иностранных законов – это 

простое проявление принципа вежливости. Этот принцип допускается 

постольку, поскольку не противоречит принципу государственного 

суверенитета. Наиболее подробно эта теория изложена в книге магистра 

Губбера под названием «Конфликт законов» (1689г). Рождение данного 
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течения обусловлено феодальной раздробленностью некоторых тогдашних 

европейских государств (Франции, Италии) [2]. 

В дальнейшем развитие науки международного частного права 

осуществлялось обособленно в рамках отдельных стран. Например, 

российские ученые, внесшие вклад в науку МЧП, относящиеся к данному 

отрезку времени, т.е. к концу XIX столетия, это: Д.И. Мейер, изложивший в 

своих лекциях по гражданскому праву основные положения учения Савиньи 

о коллизиях законов, Н.П. Иванов («Основания частной международной 

юрисдикции», 1865 г.), введший в научный оборот российских правовых 

исследований сам термин «международное частное право», Ф.Ф. Мартенс 

(«Международное право». Т. II. 1888 г.), М.И. Мыш («О праве наследования 

иностранцев в России», 1887 г.), Барковский («К вопросу о праве 

наследования иностранцев», 1888 г.), И.Е. Энгельман («Об исполнении 

иностранных судебных решений в России», Т. XI. 1884 г.) и др. [3]. 

В это же время в Голландии особую роль в развитии науки 

международного частного права на стыке веков и позже играл голландский 

юрист Т. Ассер, посвятивший огромные усилия для организации, созыва и 

проведения Гаагских конференций по международному частному праву. 

Начало XX в. в российской науке МЧП знаменует выход работы 

профессора Одесского университета П.Е. Казанского «Введение в курс 

международного права». П.Е. Казанский выделяет две задачи 

«международного гражданского права»: 1) создать всемирный гражданский 

оборот и обеспечить каждому лицу определенную совокупность прав; 2) 

определить, законы каких государств должны применяться к тем или другим 

отношениям между людьми[4]. 

Итак, мы выделили следующие этапы возникновения и развития 

международного частного права: 

 XIII век - возникновение международного частного права в 

Древнем Риме, что было связано с необходимостью международного 

общения между различными общностями; 

 XVI-XVIII век – широкое развитие международного частного 

права в школе статутариев, что было обусловлено феодальной 

раздробленностью; 

 Конец XIX века – введение термина «международное частное 

право» в российскую юриспруденцию путем издания работ российских 

ученых по данному вопросу; 

 Начало XX века - выход работы профессора Одесского 

университета П.Е. Казанского, который внес вклад в развитие науки 

международного частного права путем выделения двух задач 

«международного гражданского права». 

На наш взгляд, международное частное право более эффективно 

развивалось в XIII веке, потому что именно в это время зарождались первые 

вопросы, касающиеся заключения мира, союзных договоров о взаимной 

помощи и ненападении, торговых отношений, о праве вступать в брак с 
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иностранцами, участвовать в общественных играх, охраны собственности и о 

компетенции судов по спорам между гражданами договаривающихся 

государств (так называемые договоры о правовой помощи) и ряд других 

вопросов. 

То есть мы видим, что на этом этапе значительное место занимают 

договоры, регулирующие различные стороны положения и жизни 

иностранных граждан.  

В заключение хочется сказать, что главным достижением 

международного частного права является тот факт, что с помощью его 

коллизионных норм государствам удалось в значительной степени 

преодолеть «юридический национализм», проявлявшийся в замкнутости 

национальных правовых систем и подчинении всех правоотношений с 

иностранным элементом исключительно закону страны суда. 

 В настоящее время практически все государства мира позволяют 

применение к гражданским правоотношениям с иностранным элементом не 

только национального, но и иностранного права [5; 6]. 
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Термин «правовой режим» встречается в различных отраслях 

российского права не равномерно. Некоторые отрасти используют его 

довольно часто (административное, финансовое, таможенное, налоговое, 

уголовно-исполнительное) и прямо на него указывают, в других встречается 

не так часто (гражданское и гражданско-правовые подотрасли), еще одни 

вообще не используют его (уголовное право). Но, все же, из правовых 

режимов складываются все отрасти, ведь отсутствие данного термина в 

тексте закона еще не означает отсутствия самого явления в регулировании 

определенной правовой ситуации.  

Как правило, правовой режим ярко выражен в публичном праве и 

носит властно-императивный характер, но все же, диспозитивность может 

проявиться в некоторых случаях, предоставляя субъектам право выбора 

своего места из перечня статусов. Но, в выбранном статусе, субъект, как 

правило, подчинен предписанным правилам.  

Правовой режим значительное распространение получил в морском 

праве, в котором сочетаются и международно-правовые, и административные 

тенденции. Важно отметить специфику способов, с помощью которых 

выполняются функции и особую роль правовых режимов, в целом. Статья 6 

Федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» от 16 июля 1998 года [1] 

устанавливает ограничительный режим в отношении иностранных судов 

государств, в которых имеются специальные ограничения захода в их 

морские порты в отношении аналогичных судов Российской Федерации. В то 

же время применяется режим наиболее благоприятствуемой нации, при 

котором суда государств, предоставляющих льготы российским судам, 

становятся участниками соответствующих льготных правовых режимов, 

действующих в российских портах. 

Важно отметить, что только детальная передача всех элементов 

правового режима в нормативном акте способна придать ему устойчивость и 

высокую эффективность, обеспечить бесперебойную работу механизма 

правового регулирования, ведь отсутствие основных структурных элементов 

правового режима, само по себе превращает правовой режим в нерабочую 

конструкцию. Немаловажно также четкое, детальное определение объекта 

регулирования и целей, ради которых он подвергается регулированию. 

Особое значение имеют отсылочные формулировки, которые 

позволяют, использовать для работы правового режима действующие 

конструкции, не перегружая нормативный акт уже существующими 

нормативными установками. В результате переплетения нескольких 

правовых режимов возникает совершенно новый, независимый и 

своеобразный правовой режим, который наделяется двойственным 

характером (поскольку состоит из двух самостоятельных, хотя и близких по 

смыслу, комплексов правил), в то же время – это единая конструкция, 

складывающаяся в специфический, самостоятельный правовой режим [2; 3]. 
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Важно отметить, что правовые режимы представляют собой 

связующее звено между нормативно-правовыми актами и 

правоприменительной практикой и от правильного их закрепления и 

применения напрямую зависит управленческий процесс, его эффективность и 

успех. И основой для результативных действий, как законодателя, так и 

правоприменителя и других участников правоотношений является 

осмысление понятия правового режима, его структуры и специфики.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существование 

общепринятого определения любой правовой категории крайне важно, 

особенного «правового режима», так как данное определение охватывает все 

отрасли современного права, и выделение его способствует определению 

правового режима любой права. Следует отметить, что отраслевые 

определения правового режима (государственно-правовой режим, 

административно-правовой и т.д.), также должны основываться, на 

общетеоретическом определении, но включать в себя, если это необходимо, 

особенные черты определенного отраслевого правового режима.  

Не менее важно общепризнанное закрепление признаков правового 

режима для более детального понимания сущности правовых режимов и 

повышения эффективности их использования и разграничения его с такими 

понятиями, как: механизм правового регулирования и правовое состояние. 
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В мире всегда существовало и существует большое количество 

различных теорий права и государства, в которых с разных сторон изучаются 

государственно-правовые явления. Ввиду многообразия теорий права и 

государство существует и разные типов правопонимания. Выделяется два 

типа правопонимания - позитивистский и непозитивистский [5]. 

 В позитивистском типе правопонимания право - это законы, судебные 

решения, акты государственной власти в независимости от их содержания[7]. 

Для данного типа характерно отождествление права и закона, отрицание 

существования права вне закона, непризнание естественного права. К такому 

типу правопонимания относятся социологическое и легистское понятия 

права. Для непозитивистского типа характерно различие права и закона. 

Право имеет приоритет перед законом, т.е. законы по своему содержанию 

могут быть и неправовыми. В данном типе правопонимания различают 

этическое и либертарное понятия права. 

 Необходимо отметить то, что основной причиной многообразия типов 

правопонимания является различие в типах общества, в их историческом 

развитии. В современном мире существуют различные правовые системы с 

определенными особенностями в правопонимании. Таким образом, 

правопонимание - одна из основ определения правовой системы. 

Как было уже отмечено - позитивистское правопонимание 

подразделяется на легистское и социологическое. Название «легистское» в 

переводе с латинского означает «закон». Правом считаются нормы законов и 

подзаконных нормативных актов независимо от их содержания. Создателями 

легистского позитивизма считают: в Англии - Д. Остина, в Германии - П. 

Лабанда, в России - Г.Ф. Шершеневича[6]. Они делали вывод о том, что 

право в научном понимании - это закон. По их мнению, право - это то, что 

приказывает государство, продукт законодательной деятельности 

государства [5]. 

 По мнению легистских позитивистов право без государства не может 

существовать. Государство - основа права. Для легистов также является 

характерным действие нормативных актов, которые противоречат закону до 

тех пор, пока они не будут отменены, так как они основаны на 

принудительной силе государства. Естественные права отрицаются, 

признаются лишь те права и свободы граждан, которые были установлены 

государством. При этом государство в любой момент может отменить 

установленные права и свободы граждан. 

 Рассматривая социологическое правопонимание, необходимо отметить, 

что оно сложилось путем распространения социологических методов 
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различий между людьми. Участники правового общения обладают равной 

свободой[3]. 

Таким образом, непозитивистское правопонимание также является 

достаточно ограниченным. Нельзя рассматривать право с непозитивистской 

точки зрения[1], так как это не даст полноценного представления о нем, а 

правовая система, сформированная на таком типе правопонимания, будет 

неэффективной.  

 Правопонимание является не только фактором, на основе которого 

формируется и развивается правовая система, оно выступает также в 

качестве средства для вычленение правовой системы из иной среды. В 

зависимости от изменения понятия права изменяется и трактовка 

структурных элементов правовой системы[2]. Правопонимание оказывает 

прямое воздействие на все элементы правовой системы и носит в отношении 

них определяющий характер. Правопонимание - концептуальный фундамент 

правовой системы. Полностью разделяю мнение о том, что правопонимание 

является фактором, на основании которого правовая система формируется и 

развивается[9]. При этом если изменяется тип правопонимания, то 

совокупность структурных элементов правовой системы остается 

неизменной, а изменению подвергаются только их понимание. 

При рассмотрении подходов к пониманию сущности права необходимо 

отметить то, что основной причиной многообразия типов правопонимания 

является различие в типах общества, в их историческом развитии. В 

современном мире ввиду многообразия способов понимания права 

существуют свои правовые системы. Для каждой из них характерны свои 

особенности в правопонимании. Другими словами, правопонимание одна из 

основ определения правовой системы. 

 Проведя анализ типов правопонимания, необходимо отметить, что в 

отличие от легистского правопонимания социологическое обращает 

внимание на формирование и функционирование юридических правил. 

Однако ни один из типов позитивистского правопонимания не способен 

сформировать критерии для разграничения правового и неправового начал в 

общественной жизни. У данного типа правопонимания достаточно 

ограниченные познавательные возможности, так как не анализируются 

сущностные характеристики права. В то же время непозитивистское 

правопонимание также является достаточно ограниченным[8]. Нельзя 

рассматривать право с непозитивистской точки зрения, так как это не даст 

полноценного представления о нем, а правовая система, сформированная на 

таком типе правопонимания, будет неэффективной.  

 Правопонимание является не только фактором, на основе которого 

формируется и развивается правовая система, оно выступает также в 

качестве средства для вычленение правовой системы из иной среды. В 

зависимости от изменения понятия права изменяется и трактовка 

структурных элементов правовой системы. Правопонимание оказывает 

прямое воздействие на все элементы правовой системы и носит в отношении 
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них определяющий характер. Правопонимание - концептуальный фундамент 

правовой системы. Полностью разделяю мнение о том, что правопонимание 

является фактором, на основании которого правовая система формируется и 

развивается. При этом если изменяется тип правопонимания, то 

совокупность структурных элементов правовой системы остается 

неизменной, а изменению подвергаются только их понимание. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК СТРАТЕГИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы современного состояния 

сферы образования в быстро меняющемся мире.  

Ключевые слова:образование, качество образования. 

 

EDUCATION AS A STRATEGY OF ECONOMIC GROWTH OF THE 

COUNTRY 

 

Abstract: the article considers topical issues of modern state education in a rapidly 

changing world.  

Key words:education, quality of education. 
 

В XXI веке стало понятным, что именно образование является 

инструментом влияния на этнические ценности и приоритеты людей с 

учетом их интересов долговременной и сложившейся социальной практикой. 

Образование XXI века - это одно из средств решения глобальных проблем не 

только государства, но и отдельных индивидов. В любом государстве 

характер системы образования определяется социальным, экономическим и 

политическим строем, а также культурными, историческими и 

национальными особенностями страны в исторической ретроспективе. 

Именно данная проблема будоражит умы современных ученых всех стран, 

как составляющая стратегию развития в будущем. Следовательно, крайне 

важно обращение к проблеме современного образования. [7] 

Современное состояние сферы образования в быстро меняющемся 

мире сложно и противоречиво. Во-первых, образование в прошлом веке 

стало одной из самых необходимых сфер человеческой деятельности. 

Знаменитый тезис: Знание-сила. Ф. Бэкона, громогласно говорит нам об этом. 

Великие достижения в этой сфере заложили основу грандиозных социальных 

и научных преобразований, характерных для XX века. Во-вторых, 

всеобъемлющий охват сферы образования и нового статуса привело к 

проблеме в этой сфере, которые свидетельствуют о начавшемся кризисе в 

сфере образования. В-третьих, уже в первые десятилетия наступившего XXI 

века в процессе поисков путей преодоления кризиса происходят процессы 

неоднозначных преобразований при этом происходит формирование 

альтернативных подходов к современному образованию. 

Образование сегодня становится всеобщим, что является прерогативой 

социальной деятельности большинства государств мира. Поэтому 

правительства, должны осознать, что образование является ключевым 

фактором конкуренции в быстро изменяющемся мире, а для этого 

необходимо инвестировать в образование это будущее науки. 

Правительства западных стран всячески содействует расширению 

связи науки и практики, позитивно влияющих на конкурентоспособность 

национальных экономик. При этом особое внимание уделяется определению 
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приоритетов, что крайне необходимо в процессе разработки национальной 

политики в сфере, создания «интеллектуального капитала» государства.  

XXI век можно охарактеризовать как «информационный век». 

Следовательно, справедливо будет его квалифицировать как «век 

образования». Образование в данном случае приобретает многомерные черты 

- как вектор стратегического развития гражданской, нравственной, 

познавательной направленности. Образование является архитектором на 

стадии базиса социализации ответственной личности, предуготовленной к 

продуктивной встройке в общество. Главное на что, нацелено образование, 

это личность, которая удовлетворена своим положением в обществе 

посредством полученных знаний, в соответствии с проводимой политикой 

государства.   

Г. Шредер как-то сказал: «Доступ к образованию и качество нашей 

системы образования главный социальный вопрос начала XXI в. Доступ к 

образованию всегда означает доступ к достойной жизни». [2] 

Ключевой задачей образования в России сегодня является не передача 

знаний, а создание мотиваций к обучению. 

Обучение по старинке, направленное непосредственно на передачу 

знаний, становится малоэффективным. Освоение знаний, копирование их 

перестает быть «формированием» личности по определенному стандарту. 

Напротив, оно оказывается средством расширения деятельностных 

способностей индивида. [5] 

Студента надо научить учиться, а не переносить готовые знания из 

книги в голову. Поток информации такой, что по-старому превращать 

студента в колбу, где набиты знания по математике, физике, литературе - 

бессмысленно. Отсюда ключевая задача современного образования: 

формировать у студентов способность к обновлению компетенций, 

самостоятельно и постоянно.  

Еще одна сторона образования XXI века – это его ценность.  

Говоря о современных ценностях образования, необходимо учитывать 

три составляющие ценностей: 

- государственной;  

- общественной;  

- личной.  

Ценности образования государственной и общественной 

направленности отражают коллективную, групповую значимость этого 

феномена. На современном этапе приоритет отдается образованию как 

вложению в личное (индивидуальное) благополучие, от качества которого 

зависит его индекс счастья. Успешное продвижение карьерного роста, 

благосостояния и т.д. Все это выражается в том, что существует тесная связь 

между признанием личностно-ориентированной ценности образования и 

тенденцией к пониманию образования как непрерывного процесса, 

протекающего в течение всей жизни человека. Образование способно и 
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должно не только поддерживать на должном уровне ценности общества, 

ценности социума, но и обогащать, развивать их.  

Непреходящую ценность современного образования осознают во всем 

мире. Творческий, непрерывный характер деятельности индивида становится 

неотъемлемой потребностью, усиливается стремление к самостоятельному 

принятию решений, общественному признанию своих достижений. Но все 

это возможно, только при одном условии, если полученные знания 

соответствуют целям и уровню их реализации. 

Меняющиеся требования экономики, международные экономические 

кризисы, заставляют по-новому взглянуть на систему и приоритеты в 

образовании. В прошлое уходит хороший исполнитель, сегодня нужен 

новатор, который не боится принятия решений, инициатор, который внедряет 

передовые технологии, менеджер, который управляет коллективом. [6] 

Использование современных методик и программ обучения в высших 

учебных заведениях главную задачу видит в развитии свободной личности. 

Новые модели и формы обучения стимулируют активность, 

самостоятельность, креативность формируют способности быстро 

адаптироваться к интенсивным переменам, решать сложные задачи, быть 

лидером. 

Таким образом, от качества образования, как государственной 

политики в этой области всецело зависит рынок труды, а, следовательно, и 

состояние экономики страны.  

Вне тесной взаимосвязи качественного высшего образования, 

соответствующего современным критериям социально-экономической 

жизни, невозможно развитие экономически устойчивого развития 

современного общества. 
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Принято считать, что скандинавская правовая семья включает в себя 

правовые системы Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии. 

Некоторые авторы данную правовую семью называют еще 

«североевропейской» или «северной», что обусловлено географическим 

расположением скандинавских стран.  

По вопросу автономности скандинавского права в компаративистской 

литературе существует несколько точек зрения, которые можно свести к трем 

основным. Согласно первой, представителями которой являются немецкие 

ученые Конрад Цвайгерт и Хайн Кётц [6, С. 34], скандинавское право 

является самостоятельной правовой семьей, так как имеют место их общие 

исторические, политические, экономические и культурные основы 

формирования и развития, отличные от других правовых систем [1, С. 420]. 

Представителем второй точки зрения выступал крупнейший специалист 

сравнительного правоведения - французский ученый Давид Рене. По его 

мнению, скандинавская правовая семья является неотъемлемой частью 

романо-германской правовой системы в связи с их сходством стиля и модели 

правового мышления, а также близостью основных правовых институтов [2]. 

И наконец, согласно третьей точки зрения, скандинавская правовая семья 

имеет конвергентный (смешанный) тип, включающий в себя элементы как 

романо-германской правовой семьи, так и англосаксонской. Данную точку 

зрения поддерживает О.Ф. Скакун, которая выделяет в качестве общих 

признаков такие, как: главенствующая роль нормативных актов в системе 

источников права, использование судебного прецедента для регулирования 

общественных отношений, деление права на частное и публичное, 

соблюдение иерархии нормативно-правовых актов [5, С. 351].  

Таким образом, можно сделать промежуточный вывод о том, что 

вопрос о месте скандинавского права в юридической географии мира 

является актуальным и сопровождается оживленной дискуссией.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A6%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%9A%D1%91%D1%82%D1%86&action=edit&redlink=1
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Целью нашего исследования является рассмотрение специфики 

правовых систем государств Скандинавии. Для того чтобы достигнуть 

поставленной цели, необходимо решить ряд промежуточных задач 

исследования: рассмотреть исторический путь развития Скандинавских 

стран, проанализировать признаки и источники скандинавского права, а 

также выявить общие черты с англосаксонскими и романо-германскими 

правовыми системами. Объектом исследования выступают правовые 

системы Скандинавских стран[10]. 

Согласно данным «Отчета о развитии человечества» из Программы 

развития Организации Объединенных Наций 2014 года, такие страны как 

Норвегия, Дания, Швеция, Исландия и Финляндия имеют очень высокие 

индексы [3]. Эти индексы являются сравнительными показателями уровня 

жизни, грамотности, образования стран во всем мире и служат для оценки 

эффективности государственной политики на качество жизни.  

Так, из 188 государств, Норвегия заняла первое место, Дания - 

четвертое, Швеция - четырнадцатое, Исландия - шестнадцатое и Финляндия - 

двадцать шестое. Все это свидетельствует о стабильности общественно-

политической обстановки, которая основана на последовательном развитии 

демократических принципов организации общества. 

Исторический путь развития Скандинавских стран протекал 

самобытным путем независимо от факторов, действующих в 

континентальной Европе. В конце 14 века королевства: Дания, Норвегия и 

Швеция - заключили Кальмарскую унию, тем самым объединившись в 

единое государство. Но уже в 16-17 веках Швеция стала независимой, 

претендующей на первую роль в Скандинавских странах.  Тем временем 

Дания, Норвегия и Исландия находились под полным управлением датской 

королевской семьи, но после подписания в 1814 году Кильского договора, 

Норвегия стала принадлежать королю Швеции, и лишь спустя 92 года она 

получила полную автономию. Что касается Исландии, то она стала 

независимой в 1918 году, но формально находилась под юрисдикцией Дании 

вплоть до конца 1945 года. Финляндия, завоеванная еще в 12-13 веках 

Швецией, была в её составе до 1809 года. Однако, по итогам русско-

шведской войны 1808-1809 годов, Финляндия вошла в состав Российской 

империи и стала автономным княжеством[12]. После Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 года Финляндии была предоставлена 

независимость [4, С. 12]. 

Из сказанного следует, что Скандинавские страны объедены общими 

историческими корнями, имеют теснейшие политические, культурные и 

экономические связи, а также единое географическое положение. Все это и 

предрешило наличие общих черт, в правовых системах указанных стран [4, 

С. 13]. 

Придерживаясь тезиса о самостоятельности Скандинавской правовой 

семьи, рассмотрим признаки скандинавского права и его источники, а также 

соотношение с иными правовыми системами.  
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Первый признак присущ также романо-германской правовой семье, 

который заключается в доминирующем положении нормативно-правового 

акта как формального источника права. Исходной точкой формирования 

Скандинавской правовой семьи было принятие двух нормативных 

документов: Кодекса короля Христиана V в 1683 году, регулирующего 

институт права собственности и Свода законов Шведского государства, 

принятого в 1734 году, который содержал положения о гражданском праве.  

Вторым немаловажным признаком скандинавского права является 

использование судебного прецедента наравне с законами. Данный признак 

присущ англосаксонской правовой семье, но в странах Скандинавии он 

применяется с определенными особенностями. Так, в Швеции судебные 

органы обладают широкой свободой усмотрения при разрешении 

конкретного юридического спора и под видом толкования закона, суды, по 

существу, занимаются законотворческой деятельностью. Однако в 

законодательстве Швеции отсутствует понятие прецедента в том виде, в 

котором он закреплен в англосаксонской правовой системе, так как 

юридически судам отводится лишь роль толкователей права. Таким образом, 

судебные органы при разрешении конкретных споров уточняют смысл 

закона и могут восполнять пробелы в действующем законодательстве. 

Следующим общим признаком скандинавской и романо-германской 

правовых семей выступает деление права на частное и публичное[9]. Так, по 

мнению Бехруза Х., частное право регулирует, те отношения, субъектами 

которых выступают частные лица, и состоит из норм, формирующих его 

отрасли. Такими отраслями являются: торговое право, гражданское право, 

международное частное право и семейное. Публичное же право включает в 

себя нормы, регулирующие деятельность государства, а именно: нормы, 

признающие индивидов или группу лиц в качестве субъектов публичной 

власти; нормы, устанавливающие способы осуществления государственной 

власти; и нормы, определяющие полномочия государственных органов [1, С. 

425]. В структуру публичного права входят: конституционное право, 

административное, трудовое, уголовное, налоговое право и другие. Кроме 

того, скандинавское право придерживается принципа верховенства закона, 

где норма права является образцом поведения и регулирует общественные 

отношения. 

Таким образом, можно говорить о том, что скандинавская правовая 

семья обладает общими признаками, как с романо-германской правовой 

системой, так и англосаксонской. 

Представляется целесообразным рассмотреть вопрос об источниках 

скандинавского права на примере Королевства Норвегии, так как именно в 

этой стране наиболее полно прослеживаются черты, свойственные 

«северной» правовой семье.  

Иерархию норвежских источников права возглавляют Конституция и 

конституционный обычай. Они имеют высшую юридическую силу, и иные 

источники не могут им противоречить. Эйдсволльская конституция 1814 
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года содержит основные положения и принципы конституционного и 

государственного строя, а конституционные обычаи, как правило, 

регулируют отношения между высшим законодательным органом 

государственной власти - Стортингом и высшим коллегиальным органом 

исполнительной власти - Правительством.  

Следующим источником норвежского права являются формальные 

законы, которые принимаются Парламентом, согласно установленной 

процедуры. Как уже и отмечалось, законы в скандинавских странах 

занимают доминирующее положение среди иных источников права. 

Судебная практика также применяется в качестве источника, играя 

роль восполнения пробелов в действующем законодательстве[8]. Прецеденты 

образуются на основании принятых решений Верховного суда и других 

нижестоящих судов. Судебные органы в Скандинавских странах обязаны 

следовать решениям, которые были приняты по аналогичным делам 

вышестоящими судами [1, С. 423].  

Следующими в иерархии располагаются принципы, обычаи и 

традиции. Обычай действует в определенной сфере, которая не 

урегулирована законом.  Принципами являются правила, которые обладают 

общим характером и могут быть использованы как инструмент толкования 

законодательства, когда для урегулирования правоотношений отсутствует 

точная норма права. Примером традиции выступает требование возмещения 

убытков вследствие причинения вреда [7, С. 3].  

Специфическими источниками норвежского права выступают 

обосновывающие законопроект документы. Они необходимы для облегчения 

уяснения закона и способствуют верному толкованию и правоприменению 

положений закона всеми органами государственной власти, а также 

практикующими юристами в конкретных ситуациях.  

Особое внимание среди источников уделяется актам регулирования 

органов исполнительной власти, которые призваны более детально 

регулировать общественные отношения[11]. Они принимаются органами 

исполнительной власти в форме постановлений и не должны противоречить 

или выходить за рамки законов.  

И наконец, замыкает иерархию источников норвежского права - 

конвенции и международное законодательство. В Скандинавских странах 

международные акты не входят в национальную правовую систему, но они 

могут приобрести официальную юридическую силу путем ратификации 

Парламентом[13]. Например, Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод была принята в виде формального закона, что придало ей 

соответствующую юридическую силу. Кроме того, примером 

международного источника норвежского права выступает договор, 

регулирующий экономические отношения Европейского Союза и Норвегии- 

European Economic Area. 

Подводя итог вопросу источников скандинавской правовой семьи, 

следует отметить, что доминирующую роль играет нормативно-правовой акт 
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в регулировании общественных отношений. Кроме того, судебная практика 

также выступает источником права, помогая восполнять пробелы в 

законодательстве. 

В результате проведенного исследования, можно прийти к выводу, что 

в споре о месте скандинавской правовой семьи на правовой панораме карты 

мира, необходимо отдать предпочтение точке зрения, согласно которой 

данная правовая система является самобытной. Несмотря на некоторые 

общие черты англосаксонской и романо-германской правовых систем, 

скандинавская сохраняет много самостоятельных черт, позволяющих 

выделить её в обособленную правовую семью. Среди них выделяются: 

тесные взаимные исторические связи и географическая близость стран; 

отсутствие масштабного регулирования гражданских правоотношений 

единым кодексом; а также неиспользование положений римского права 

странами Скандинавии.  

Кроме того, ещё одной отличительной особенностью выступает 

унификация и гармонизация законодательства Северных стран. Данный 

процесс ознаменовал тесное юридическое сотрудничество государств, 

целями которого являлось достижение единства правовых систем и высокого 

уровня гармонизации права.  
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Последние политические события в США вновь приковали все 

внимание мирового сообщества. 8 ноября 2016 года состоялись 58-е выборы 

президента США, по итогам которых одержал победу кандидат от 

республиканской партии - Дональд Джон Трамп.  

По этому случаю, Президент России направил поздравительную 

телеграмму, в которой он выразил надежду на совместную работу по 

выведению российско-американских отношений из кризисного состояния[1]. 

Ретроспективный анализ взаимоотношений России и США показывает, что 

интересы двух стран по многим вопросам были и остаются 

противоположными. Более того, еще в 2012 году кандидат в президенты 

США Уиллард Митт Ромни назвал Россию «геополитическим врагом 
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Америки № 1»[2].Тем не менее, непростая обстановка на международной 

арене обязывает США и Россию сотрудничать и считаться с мнением друг 

друга. В свете сказанного, представляется актуальным проанализировать две 

исторически разные правовые системы двух мировых держав. 

Для правильного анализа правовых систем, необходимо определить её 

дефиницию с точки зрения специфического правового явления[8]. Стоит 

отметить, что вопрос о понимании правовой системы в отечественной 

юридической науке является дискуссионным[12]. Существуют несколько 

точек зрения, которые можно свести к трем основным. Представители первой 

предполагают, что рассматривать содержание правовой системы следует в 

контексте различных форм внешнего выражения и закрепления правовых 

норм. Так, по мнению Тихомирова Ю.А., правовая система представляет 

собой базовое юридическое понятие, охватывающее все правовые акты и их 

связи в национально-государственном масштабе[3]. Согласно второй точке 

зрения, правовая система - это все позитивное право, рассматриваемое в 

единстве с другими активными элементами правовой действительности – 

правовой идеологией и судебной практикой (Алексеев С.С.)[4]. Данный 

подход более полный  по сравнению с первым, так как охватывает не только 

проблемы внешнего выражения правовых норм, но и позволяет дать 

комплексную оценку правовой системе. Третья точка зрения отчетливо 

находит свое отражение в работе Матузова Н.И., который утверждает, что 

правовая система охватывает весь юридический аппарат и всю юридическую 

деятельность, осуществляемую в разных формах[5]. Таким образом, анализ 

приведенных точек зрения дает основание полагать, что правовая система 

представляет собой базовое юридическое понятие, которое характеризует 

позитивное право, охватывает весь юридический аппарат, а также всю 

юридическую деятельность общества и государства. 

Сравнительную характеристику проведем, опираясь на следующие 

критерии: источники права, материальное и процессуальное право, 

публичное и частное право, гражданское и уголовное право. 

Начнем наш анализ с источников права. Как уже отмечалось, правовая 

система США входит в англосаксонскую правовую семью.  Особняком в 

иерархии источников права стоят Конституция США и конституции штатов, 

они имеют приоритет над всеми другими источниками права и обладают 

высшей юридической силой. Следующим источником правовой системы 

США является так называемое «общее прецедентное право». Оно 

сформировалось в средневековой Англии, когда королевские суды 

выработали на основе местных обычаев общеобязательные нормы для всей 

страны. Общее право регулирует лишь те вопросы, которые не охвачены 

статутным правом (законодательством). Таким образом, еще одним 

источником выступает статутное право. Оно включает в себя совокупность 

общефедеральных законов и законов штатов, а также акты органов местного 

самоуправления. Стоит добавить, что законы и акты не могут противоречить 

Конституции США или конституции соответствующего штата. Другим 
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немаловажным источником права выступают подзаконные акты, издаваемые 

исполнительной властью (административное право). Целью данного 

источника является конкретизация и детализация законов посредством 

принятия приказов, правил, директив и инструкций. И, наконец, 

вспомогательным источником выступает право справедливости. Оно 

появилось в качестве дополнения к общему праву и применялось для 

разрешения спора в тех случаях, когда не находилось специальной нормы.  

Что касается многообразия источников права в России, то их венцом 

выступает Конституция РФ, обладающая высшей юридической силой.  

Никакой другой источник не может противоречить Конституции, в 

противном случае, он признается недействительным и должен быть отменен, 

либо исправлен. Следующим источником выступают федеральные 

конституционные законы, которые принимаются по вопросам, прямо 

закрепленным в Конституции (например: порядок принятия нового субъекта 

в состав РФ)[10]. Они обладают большей юридической силой, чем 

федеральные законы, которые в свою очередь расположены ниже в иерархии 

источников права. Федеральные законы играют ключевую роль в 

законодательном регулировании правоотношений в России, так как могут 

затрагивать любые вопросы, отнесенные Конституцией к предметам ведения 

федерации, либо совместного ведения федерации и субъектов РФ. Также 

источниками российского права выступают указы и распоряжения 

Президента, постановления Правительства, правовые акты федеральных 

министерств и ведомств, конституции (уставы) субъектов РФ, законы 

субъектов РФ, правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ 

и  правовые акты органов местного самоуправления[14]. Особо стоит 

выделить международные правовые акты, которые являются частью 

правовой системы России и выступают в качестве источника права. 

Таким образом, сравнивая два государства, стоит отметить, что 

основным источником в России, с учетом ее романо-германского типа 

правовой системы, является нормативно-правовой акт, носящий 

неперсонифицированный, формально определенный характер. В свою 

очередь в США доминирует судебный прецедент над другими источниками 

права, что является отличительной чертой  англосаксонской правовой 

системы. 

Следующим критерием сравнения выступает деление права на 

материальное и процессуальное, которое присуще как правовой системе 

США, так и России[15]. По общему правилу к материальному праву относят 

нормы, которые устанавливают, определяют и изменяют права и обязанности 

сторон правоотношений. В США к нему относят: административное право; 

местное право[9]; институт представительства; зависимое держание вещи- 

хранение, аренда, залог, ссуда; оборотные документы; конституционное 

право; договорное право; завещание и иные. В России отраслями 

материального права выступают: конституционное, административное, 



 

328 

 

уголовное, гражданское, семейное, наследственное, экологическое право и 

другие.  

Если говорить о процессуальном праве, то согласно американской 

доктрине, оно направлено на установление методов обеспечения прав, 

содержащихся в материальных нормах. К процессуальному праву США 

относятся: административный; апелляционный; уголовный; 

доказательственный процессы. Российское процессуальное право имеет лишь 

отличия в названиях отраслей, но по содержанию оно тождественно  

американской доктрине.   

Сравнивая публичное и частное право в анализируемых странах, стоит 

отметить, что российская правовая система следует традициям римского 

права и разделяет эти два права. Частное -регулирует  отношения между 

частными лицами ,а публичное, в свою очередь, регулирует отношения 

между юридически неравноправными сторонами. К частному относятся: 

гражданское, международное частное, трудовое, банковское, семейное право, 

а к публичному- конституционное, административное, уголовное, налоговое, 

муниципальное[11] и другие. Отличительной чертой американской правовой 

системы является то, что все право относится к публичному.   

Завершающим критерием сравнительного анализа является 

характеристика гражданского и уголовного права России и США. 

Американский подход к делению права на гражданское и уголовное 

представляет особый интерес. Так, к гражданскому праву относятся нормы, 

касающиеся обязанностей в отношениях между лицами или между лицом и 

государством (кроме обязанности не совершать преступлений)[6]. Нормы 

гражданского права в различных ситуациях могут относиться как к частному 

праву, так и к публичному. В гражданском праве США выделяют такие 

институты, как корпоративное право, договорное право, право собственности 

и другие. Регулирование гражданских правоотношений, в большинстве 

своем, принадлежит отдельным штатам, что в сравнении с Россией обратно 

пропорционально, так как гражданское законодательство находится в 

исключительном ведении Российской Федерации. Гражданское право в 

странах романо-германской правовой семьи представляет собой отрасль 

права, регулирующую имущественные и  личные неимущественные 

отношенияна основе принципов диспозитивности, неприкосновенности всех 

форм собственности, свободы заключения договоров их участниками и 

недопустимости вмешательства в частные дела. 

Что касается уголовного права в США, то оно содержит нормы о 

правонарушениях, направленных против общества в целом (т.е. 

преступлениях)[13]. В США действует 53 уголовно-правовые системы: одна- 

федеральная, пятьдесят систем штатов, одна округа Колумбии и одна 

свободно присоединившегося государства Пуэрто-Рико.  Составы 

конкретных уголовных преступлений санкционируются властями штатов и 

федеральными законами. Акт, предусматривающий состав уголовного 

преступления, выступает частью публичного права. К сфере уголовного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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права относятся такие группы норм, как: административное, антитрестовское 

право, конституционное, уголовное право, экологическое, право ценных 

бумаг и другие. Для российской правовой системы установление составов 

преступлений органами государственной власти субъектов - невообразимо, 

так как уголовное законодательство является прерогативой только 

федеральной власти. Все законы, предусматривающие уголовную 

ответственность, подлежат включению в Уголовной Кодекс Российской 

Федерации. 

В результате проведенного нами исследования были выявлены 

существенные отличия в правовых системах Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки, которые заключаются в следующем: во-

первых, юридическое регулирование общественных отношений происходит 

на основе судебных прецедентов, которым отведена доминирующая роль 

среди иных источников права; во-вторых, в США отсутствует четкое 

отраслевое деление системы права; в-третьих, публичное право поглощает 

частное, в связи с этим можно сказать, что все право относится к 

публичному; в-четвертых, американское уголовно-правовое 

законодательство формируется на двух уровнях: федеральном и штата, а в 

России таким полномочием обладает лишь федеральная власть;  и, наконец, 

в-пятых, содержание права отличается казуистичностью, которая выражается 

в том, что его нормы рассчитаны на разрешение конкретных юридических 

споров, а не на установление общих начал поведения[7]. 
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Конституционные права и свободы - важнейшая составная часть 

системы всех принадлежащих гражданам России прав и свобод. Согласно 
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сопоставлению, с иными правами и свободами, возникающими и 

реализующимися в рамках гражданского, трудового, семейного, и иных 

отраслей права, конституционные права и свободы устанавливаются и 

фиксируются только в тексте действующей Конституции. 

Конституционные гарантии - это положения, направленные на 

обеспечение незыблемости конституционного строя, прав и свобод человека 

и гражданина, принципов федерализма, разделения властей, верховенства 

Конституции, самостоятельности органов местного самоуправления. [1] Для 

них характерен усложненный порядок пересмотра и внесения поправок, 

наличие конституционного контроля. В Конституции заложены различные 

виды гарантий: материальные, экономические, политические и юридические. 

По сути дела, гарантии, это и есть обязанности, а применительно к 

конституционным правам и свободам это обязанность государства 

обеспечить гражданам реализацию их прав. 

Поведение субъектов конституционных правоотношений, в котором 

воплощаются предписания норм конституционного права, практическая 

деятельность органов государства, должностных лиц и граждан по 

осуществлению прав и выполнению юридических обязанностей является 

реализацией конституционных норм. Поскольку Конституция - это 

нормативный акт, то формы ее реализации аналогичны формам реализации 

иных нормативно - правовых актов. 

Конституция Российской федерации, выполняет функции 

стабилизации в обществе, обеспечивающая баланс публичных и частных 

интересов, она не может не регулировать отношения собственности. К числу 

самых значимых экономических прав и свобод действующая Конституция 

РФ относит, прежде всего, право частной и публичной собственности, 

которое конституционно провозглашается и «охраняется законом». Данное 

право не только выделяется среди других экономических прав и свобод, но и 

особо, в конституционном порядке, закрепляется. Этому посвящается 

отдельная статья 35 Конституции РФ [2], которая гласит, что каждый вправе 

иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

как единолично, так и совместно с другими лицами, и что «никто не может 

быть лишён своего имущества иначе как по решению суда». Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 

«только при условии предварительного и равноценного возмещения».  

В сегодняшней модели конституционного закрепления форм 

собственности просматривается определенный перекос в сторону частной 

формы собственности и, следовательно, игнорирование других форм 

собственности. 

В Конституции также существуют такие важные понятия, как право 

частной собственности, свобода экономической деятельности, 

монополизация, свободное перемещение товаров, предпринимательская 

деятельность, интеллектуальная собственность, неприкосновенность частной 

жизни, личная и семейная тайна, защита чести, доброго имени и т.д. Все эти 

http://www.hro.org/docs/rlex/constit/index.htm
http://www.hro.org/docs/rlex/constit/index.htm
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понятия генетически связаны с гражданским правом. Ряд конституционных 

норм и принципов воспроизводят нормы гражданского права и, наоборот, 

нормы ГК зачастую воспроизводят конституционные положения.  

Правовое регулирование отношений собственности – важнейший 

инструмент организации местного самоуправления. На федеральном уровне 

оно осуществляется в рамках конституционного законодательства и нормами 

гражданского законодательства, прежде всего, Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

В Конституции РФ важное место занимает такие объекты публичной 

собственности, как земля и природные ресурсы.  Очевидно, что данные 

объекты возникли вне зависимости от воли или воздействия человека, 

поэтому и в настоящее время возникает довольно спорный вопрос: должно 

ли признавать государство, возможность принадлежности этих объектов 

частным лицам. С другой стороны, у данной проблемы есть и «обратная 

сторона»: должно ли именно государство владеть наиболее ценной 

собственностью, ведь необходимо учитывать, что количество и 

экономическая значимость данных объектов имеют весьма ограниченный 

характер, так как полезные свойства земли и большинство природных 

ресурсов исчерпаемы [3; 4, с. 216; 5; 6].  

Условия и порядок пользования землёй должны определяться на 

основе специальных федеральных законов. Однако некоторые из условий 

заранее оговариваются в Конституции, например, не нанесение ущерба 

окружающей среде и не нарушение «прав и законных интересов иных лиц».   

Таким образом, муниципальные органы, как один из видов 

собственно, являясь собственниками таких объектов, вправе сами 

распоряжаться и использовать данные природные ресурсы и передавать их в 

собственность, аренду, пользование другим субъектам гражданских 

правоотношений.  

В соответствии со ст. 215 ГК РФ, от имени муниципальных 

образований права собственника осуществляют органы местного 

самоуправления, а также по их специальному поручению государственные 

органы, органы местного самоуправления, а также граждане и юридические 

лица, которым поручено осуществление гражданской - правовых правомочий 

собственника.  Несмотря на отрицание и ограниченность современного 

конституционного закрепления социально-экономических элементов 

категории собственности, экономическое содержание собственности и связь 

ее с категориями власти, народовластием, социальной функцией государства, 

правами и свободами человека являются объективными явлениями и 

подлежат конституционно-правовому регулированию. 
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Степь влияния религиозных норм на общественные отношения 

остается все еще довольно большой во всех государствах современного 

мира[10]. 

Мусульманское право (ал-фикх) рассматривается как комплекс  

социальных установок, фундаментом и главной составной частью которого, 

являются религиозные установления и предписания ислама, a также 

органически связанные с ними, проникнутые религиозным духом 

нравственные и юридические нормы. В религии мусульман, главное место 

принадлежит шариату,  который и предопределяет основные постулаты 

фикха. Именно поэтому, иногда определение мусульманское право 

отождествляется с понятиями исламское право и шариат. 

Индусское право представляет собой составную частью индуизма – 

религии, которая является комплексом разнообразных религиозных, 

философских и социальных взглядов. Индуизм сформировался вследствие 

эволюции и слияния ведических и брахманских традиций. В основе этого 

вероучение положены религиозные и философские идеи брахманизма (карма, 
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сансара, реинкарнация и пр.). В настоящее время индусское право 

распространяется приблизительно на миллиард индусов. Подавляющее 

большинство их проживают в Республике Индия. Большая часть остальных 

индусов представлена национальными меньшинствами в Пакистане, Бирме, 

Сингапуре и Малайзии, а также в странах на Восточном побережье Африки – 

преимущественно в Танзании, Уганде и Кении. Отсюда видно, что индусское 

право применяется независимо от национальной принадлежности или 

местожительства ко всем индусам, т.е. к тем, кто принимает сложную и 

весьма оригинальную совокупность религиозных, философских и 

социальных взглядов, кратко именуемую индуизмом. Можно считать, что 

индусское право распространяется на всех выходцев из Индии, исключая 

приверженцев ислама, христианства, иудаизма и парсизма. 

Так же как ислам, индуизм обязывает своих последователей к 

определенному пониманию мира, помимо принятия на веру определенных 

догм. Это понимание предлагает как особую общественную структуру, так и 

особый образ жизни. Таким образом, в данных системах права религиозные 

предписания в большей степени играют ту же роль, которая в других типах 

общества принадлежит праву[9].  Индусское право претерпело сильное 

влияние мусульманского права. Мусульманское господство, установившееся 

в Индии в ХVIв., достаточно ощутимо приостановило развитие индусского 

права. Суды обязали применять только мусульманское право, индусское же 

могли применять только панчаята (собрания) каст для решения 

внутриобщинных проблем. Это привело к резкому сужению сферы действия 

индусского права, которому оставалось действовать главным образом в узкой 

сфере религии и личных отношениях[1, C. 238]. 

Существенное отличие Индуизма от Ислама проявляется в  

веротерпимости и характеризуется отсутствием агрессии к лицам, которые 

придерживаются других взглядов[6]. Каждый индус может верить в того или 

другого бога, в нескольких богов или вообще не иметь четко очерченной 

теологической доктрины. Определенной чертой индуизма есть также 

отсутствие единой религиозной организации. Со временем, верования 

индусов, которые имеют общую основу, развились как в  самостоятельные 

религии, так и направления индуизма такие, как буддизм, джайнизм и сикхиз. 

Также различие состоит в том, что индуизм исходит из идеи, в соответствии 

с которой, люди с момента рождения разделены на социальные 

иерархические группы (касты), каждая из которых имеет свою систему прав 

и обязанностей включая особую мораль, в отличии от мусульманства, 

которое обосновывает идею равенства всех людей перед богом.  

В настоящее время в большинстве мусульманских стран 

мусульманское право составляет лишь часть правовой системы, регулируя, 

главным образом такие вопросы как:1) личный статут граждан; 2) 

правоспособность; 3) брак; 4) наследование и завещание.  

Отрасль уголовного права охватывает законодательство, 

заимствованное из романо-германской правовой системы или системы 
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общего права. Вместе с тем в таких государствах, как Афганистан, Иран и 

Пакистан, исламизация уголовного права не искоренилась[7]. 

Мусульманское право по-прежнему сохраняет свои позиции в Саудовской 

Аравии, Оман, Объединенных Арабских Эмиратах. В целом это весьма 

гибкая правовая система, способная адаптироваться в самых различных 

типах общественного устройства. Так, попытки ввести нормы 

мусульманского права предпринимаются и в некоторых субъектах 

Российской Федерации, где мусульмане составляют большинство населения. 

Главным содержанием мусульманского права являются правила, которые 

вытекают из Ислама. Это правила поведения правоверных и наказания 

религиозного толка за невыполнение этих предписаний. 

В современный период индусское право распространяется 

приблизительно на миллиард индусов. Подавляющее большинство их 

проживают в Республике Индия[11]. Большая часть остальных индусов 

представлена национальными меньшинствами в Пакистане, Бирме, 

Сингапуре и Малайзии, а также в странах на Восточном побережье Африки – 

преимущественно в Танзании, Уганде и Кении. Отсюда видно, что индусское 

право применяется независимо от национальной принадлежности или 

местожительства ко всем индусам, т.е. к тем, кто принимает сложную и 

весьма оригинальную совокупность религиозных, философских и 

социальных взглядов, кратко именуемую индуизмом[12]. Можно считать, 

что индусское право распространяется на всех выходцев из Индии, исключая 

приверженцев ислама, христианства, иудаизма и парсизма. 

На сегодня индусское право непосредственно используется при 

рассмотрении таких вопросов, как: 

1) регламент личного устава (включая брак и развод, положение 

несовершеннолетних, опекунство, родство, усыновление); 2)  семейная 

собственность; 3)  общая собственность; 4)  религиозные институты; 5)  

алиментные обязательства; 6)  элементы договорного права и кастового 

права.  

С полным основанием можем судить, что обе системы 

(мусульманского и индусского права) регулирует такие вопросы как: личный 

статут граждан, правоспособность и брак. 

Один из крупнейших Российских правоведов и специалист по 

исламскому праву Леонид Рудольфович Сюкияйнен, не соглашается с 

историками, которые якобы «рассматривают мусульманское право не как 

юридический феномен, не как право со всеми присущими ему чертами, а в 

качестве неотъемлемого элемента мусульманской религии». Он не 

соглашается и с представителями исламской мысли и пишет: « если шариат 

представлять, как это принято в исламской мысли, в качестве совокупности 

предписаний Корана и Сунны, взятых в их буквальном выражении и в 

строгом соответствии с контекстом данных источников, то в нем можно 

обнаружить относительно немного положений правового характера (прежде 

по вопросам брачно-семейных отношений и наследования)[8]. Вне этих 
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рамок шариат в точном, собственном понимании заключает в себе лишь 

потенциальную возможность быть источником права. Такая возможность 

превращается в действительность тогда, когда отдельные стихи (аяты) 

Корана или предания (хадисы) получают правовое истолкование. Роль такого 

интерпретатора шариата играла мусульманско-правовая доктрина» 

Таким образом, Л.Р. Сюкияйнен с самого начала своего исследования, 

опираясь на нормы Корана и Сунны, пытается доказать юридический 

характер мусульманского права[2, C.121]. 

Система индусского права, в отличие от мусульманского, претерпела 

изменения, главным инструментом которого стал закон. Жажда к 

независимости поставило на повестку дня кодификацию индусского права. 

Уже после приобретения независимости в 1947г. индийский совет подал 

парламенту проект кодекса индусского права, в котором была сделана проба 

создать единую законодательную основу для семейного и наследственного 

права. В 1955г. первым набрал силы закон о браке индусов, который 

унифицировал семейное право и привел его в соответствие с 

современностью, а в 1956г. были приняты три новых закона – акт о 

несовершеннолетних детях и опеке, о наследственном праве и закон об 

усыновлении и содержании. С приобретением ими силы большая часть 

индусского права была кодифицирована. Таким образом, ныне индийские 

суды и адвокаты[15], прежде всего, руководствуются нормам новых законов 

и решением судов, принятых на их основе. Правовые трактаты индусского 

права они могут применять в случае, если они не противоречат 

законодательству, однако суды ссылаются на них очень редко. 

Общую систему источников мусульманского права составляют 

следующие основополагающие акты: 

1) Коран (араб. куран, букв.- чтение) - главная Священная книга 

мусульман, собрание проповедей, обрядовых и юридических установлений, 

молитв, назидательных рассказов и притч произнесенных Мухаммадом 

(Магометом) в Мекке и Медине. В настоящее время в отдельных арабких 

странах, например, в Саудовской Аравии, Коран официально считается 

конституцией государства в ряде мусульманских государств, стоящих на 

принципах исламского фундаментализма (Иран, Судан, Афганистан). Коран 
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3) Иджма - единодушное мнение наиболее авторитетных исламских 

правоведов по вопросам, прямо не урегулированным Кораном и сунной. 

4) Кияс -  представляет собой толкование Корана и сунны. Он 

приобретает силу закона только в случае признания высшим мусульманским 

духовенством. Правом толкования определенных норм применительно к 

конкретному случаю обладает муфтий. 

5) Адат (от араб. - обычай, привычка) - обычное право у 

мусульманских народов. В противоположность шариату адат представляет 

собой совокупность обычаев и народной юридической практики в самых 

разнообразных сферах общественных отношении Мусульманская форма 

правосудия и мусульманское деликтное право являются частью шариата и, 

соответственно, основываются на всех предписаниях ислама[3, C.429]. 

Источники индусского права очень разнообразны, что объясняется 

огромным историческим отрезком, на котором они создавались, и 

религиозной спецификой этой системы. Они представлены следующими 

актами: 

1)  Веды (Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа) – священные 

книги в которых содержаться божественные для индусов записи. Они были 

созданы приблизительно во IIв. до н.э., в форме религиозных песен, молитв, 

выражений. Хотя веды для индусов имеют божественное происхождение, и 

они рассматривали их как источник религии и права,  реальное их  влияние 

на общественные отношения было очень незначительным. Роль вед, прежде 

всего состоит  идеологическом отношении для создания других источников. 

2)  Смирты - представляют собой религиозные, научные и правовые 

трактаты, которые комментируют веды. Их датирование сложно, можно 

лишь приблизительно назвать время создания смирты – между 800 г. до н.э. и 

200г. н.э. теоретически считается, что все смирты основаны на священном 

открытии – на ведах. Итак, если текст смирты противоречат ведам, то он не 

может применяться 

3) Дхарамасутры – первые известные сборники зафиксированных в 

письменной форме конкретных правовых норм, которые определяют, как 

должен вести себя человек согласно своему отношению к кастовой иерархии 

относительно богов, царя, священников, предков, членов своей семьи, 

соседей, животных.  

4) Дхармашастры  – сборники норм (дхарм), которые создавались в 

брахманских школах и имели форму стихов. Самые известные из них – 

законы Ману, законы Яджнавалкья, законы Нарада, которые, как 

предполагают исследователи прошлого составлены между I веком до н.э. и 

III-VIвв. Н.э. В них впервые представляются относительно упорядоченные и 

понятные нормы, которые по современным понятиям отвечали бы нормам 

гражданского, уголовного и процессуального права. 

5) Артхашастрам  – произведения, которые охватывают философские, 

социально-политические и экономические проблемы государственной 

собственности. 
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6) Нибандхи - представляют собой сборники комментариев к 

дхармашастрам. Их цель – объяснить четко непонятный смысл дхармашаст, 

устранить явное противоречия между ними, сделать их доступнее простым 

людям. Так, некоторые авторы вытягивали из старых текстов и 

систематизировали соответствующие отрывки, которые их можно было 

применить в современных им условиях[4]. 

Вполне предсказуемым, оказался тот факт, что у рассматриваемых 

правовых систем источники национального права представлены разными 

законодательными актами, не смотря на то, что (как ранее указывалось) 

Индусское право претерпело сильное влияние мусульманского права, чьё 

господство, установилось в Индии в ХVIв., и достаточно ощутимо 

приостановило развитие индусского права[14]. И мусульманское, и 

индусское право фактически имели огромные пробелы, хотя теоретически 

они могли регулировать любые виды отношений. 

Мусульманское право представляет собой независимую правовую 

систему, спецификация которой заключена в сложнейшем сочетании 

религиозных и юридических начал[13]. Благодаря анализу их отношений, 

можно определить и понять основные черты мусульманского права, которые 

отличают его от остальных правовых систем.  Переплетение рациональных и 

иррациональных моментов предоставляет возможность определить 

концептуальную основу мусульманского права, а также ценности и общую 

направленность Исламского правосознания, стиль мышления и 

правопонимание мусульманских юристов. 

Таким образом, теории мусульманского права присуще доминирование 

религиозных взглядов на юридические проблемы. Также, можно отметить, 

что эффективность механизма действия мусульманского права обусловлена 

близостью правосознания с нормами, и  готовностью мусульманского народа 

соблюдать эти нормы, без какого-либо вмешательства со стороны 

государства. Значение, традиционность и преемственность мусульманского 

права можно объяснить тем, что правоверные принимают это право, как 

некую систему предписаний, которое имеет божественное происхождение[5, 

C. 464]. 

Главная черта индусского права, также тесная связь с религией, т к. она 

является неотъемлемой частью индуизма, в состав которого, наряду, с 

правом входят  различные религиозные верования и обряды, моральные и 

философские  ценности, предполагающие определенный образ жизни, 

общественный порядок, социальную организацию. Однако,  в 

мусульманском праве прослеживается доминирование религиозных взглядов 

на юридические проблемы в отличие от индусского, где можно судить о 

применении правовых трактатов индусского права только в случаях, если это 

не противоречат законодательству, впрочем, суды ссылаются на них очень 

редко. 
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ПЕРВАЯ КОНСТИТУЦИЯ США 1787 ГОДА 

Аннотация: в статье рассмотрены различные проекты государственного 

устройства, которые легли в основу конституции, дается анализ ряда ее статей, отмечается 

ее значение для истории США.  Конституция США оказалась не просто сводом 

оригинальных идей, а практическим документом, сыгравшим большую роль в 

становлении нового государства. 

 Ключевые слова: государственная власть, учредительный конвент, конгресс, 

верховный суд.  

 

THE FIRST CONSTITUTION OF THE UNITED STATES IN 1787 

Abstract: The article discusses the various projects of the state apparatus, which formed 

the basis of the constitution, an analysis of a number of articles, notes its importance for the 

history of the USA. The US Constitution was not just a set of original ideas and practical 

document, which has played a large role in the formation of the new state. 

Keywords: government, the founding convention, congress, supreme court. 

Как известно, Конституция Америки – это основной закон США, 

имеющий высшую юридическую силу. Конституция США была принята 17 

сентября 1787 года на Конституционном Конвенте в Филадельфии и 

впоследствии ратифицирована всеми тринадцатью существовавшими тогда 

американскими штатами. Она считается первой в мире конституцией в 

современном понимании. 

Состоит эта Конституция из семи статей, за время ее действия были 

приняты двадцать семь поправок, которые являются ее неотъемлемой 

частью. 

Процесс ее разработки неотделим от истории борьбы за 

государственную независимость, свободу и объединение штатов в единое 

государство. Но традиции закладывались еще первыми поселенцами, 

принесшими на новые земли идеалы естественного права, английского 

«общего права», суда присяжных заседателей, ставшие первоосновой при 

формировании колониальных органов управления[1]. 

Чтобы удержать народ в повиновении, капиталисты Севера и 

рабовладельцы Юга хотели укрепить государственную власть – создать 

сильное центральное правительство. Это было нужно для охраны крупной 

собственности, упорядочения денежной системы и законов о торговле, 

обеспечения скупки земель большими участками в интересах богачей и 

захвата новых территорий на Западе. 

В 1787 году специальное собрание представителей штатов 

(Учредительный конвент) в Филадельфии приняло конституцию США, или 
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закон об устройстве государства. Чтобы избежать давления народных масс, 

разработка конституции велась тайно от народа.  

Конституция сохраняла республику. Во главе государства и 

правительства был поставлен президент, избираемый на 4 года. Ему 

предоставлялась огромная власть – командование армией и флотом и 

назначение высших чиновников. Первым президентом был избран 

Вашингтон. 

Высшим законодательным органом стал конгресс США из двух палат – 

верхней (сената) и нижней (палаты представителей). В сенате было 

обеспечено равное представительство штатов – по 2 сенатора от каждого, а в 

палате число представителей штатов соответствовало численности 

населения. 

Большие полномочия получил верховный суд. Он состоял из членов, 

пожизненно назначаемых президентом. Верховный суд определял, 

соответствует ли тот или иной закон или действия властей конституции, и в 

случае отрицательного решения мог отменить их. Верховный суд не раз 

объявлял незаконными стачки рабочих и поддерживал действия 

рабовладельцев и капиталистов против народных масс. 

Конституция признавала рабов собственностью их хозяев. Вопрос о 

рабстве в отдельных штатах оставлен был на их усмотрение.  

Конституция США явилась большим шагом вперед по сравнению с 

порядками дворянских монархий Европы, но ряд ее положений был 

направлен против народных масс. Избирательные права в конституции не 

определялись. Они были установлены конституциями отдельных штатов. 

Почти во всех штатах для получения избирательных прав надо было иметь 

собственность – землю или капитал. Женщины, чернокожие рабы и индейцы 

не получили избирательных прав. Мелкие фермеры, рабочие, бедные 

ремесленники также были лишены избирательных прав и добились их лишь 

через несколько десятилетий. Из 3 млн. населения США было всего 120 тыс. 

избирателей[2]. 

Конституция гарантировала право гражданам иметь оружие, так как 

считалось, что белые фермеры и плантаторы должны всегда иметь 

возможность пустить его в ход против чернокожих рабов и индейцев, 

особенно на Западе, где поселенцы часто жили вдали от всяких властей и не 

расставались с оружием. 

Несмотря на свою классовую ограниченность, североамериканская 

буржуазная революция была выдающейся победой буржуазного строя над 

монархией и колониальным угнетением и ускорила развитие США. Англия 

уже не могла насильственными мерами стеснять развитие их торговли и 

промышленности. Между штатами были упразднены таможни, что 

способствовало торговым связям внутри страны. 

Конституция США отличается логичностью и ясностью построения, 

лаконизмом, без излишней детализацией. Она состоит из 7 статей, 

разделенных на части (разделы). 
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Первые три статьи устанавливают формы власти: Законодательной 

(Конгресс, состоящий из Сената и Палаты Представителей), Исполнительной 

(Президент) и Судебной (Верховный Суд). 

Статья 4 определяет отношения между штатами, а также между 

штатами и федеральным правительством. 

Статья 6 близка к ней по смыслу, поскольку характеризует природу и 

роль Конституции как « высшего закона страны». 

Статья 5 предусматривает порядок дополнения и внесения изменений в 

Конституцию, а Статья 7 – порядок вступления Конституции в силу после ее 

ратификации 9 штатами. В 1791 г. Конституцию дополнил «Билль о правах» 

(1-10 поправки), который гарантирует демократические права и свободы 

человека. 

США по форме государственного территориального устройства – 

федерация, по форме правления – президентская республика. 

В тексте Конституции нет норм, посвящённым правам и свободам. Они 

регулируются первыми десятью поправками, которые называются «Билль о 

правах», в основном посвящены личным правам, немного публичных – о 

выборах. 

По способу изменения она является жёсткой. Порядок её изменения: 

для того, чтобы поправка к конституции вступила в силу, требуется её 

одобрение 2/3 каждой палаты парламента – конгресса (сенат и палата 

представителей), после этого поправка должна быть одобрена ¾ штатов (от 

их имени это делают парламенты). В конституцию США было внесено 27 

поправок за весь период его действия. Конгрессом при этом одобрено около 

200 поправок, но штатами – только те самые 27 поправок, которые сейчас и 

имеются. 

На федеральном уровне законодательная власть представлена 

Конгрессом, так называется федеральный парламент. Он состоит из двух 

палат: палата представителей (нижняя палата) и Сенат (верхняя палата). 

В странах англосаксонской правовой системы принято выделять 

«живую» и «мертвую» конституции. Классическим примером в этом плане 

являются США. Конституция США 1787 г. (то есть принятая более 200 лет 

назад) считается «мертвой», потому что она сильно устарела, архаична, 

поверхностна, регулирует лишь основы основ и по ней трудно жить, если бы 

она не толковалась судьями (Верховным судом). Десятки томов решений 

Верховного суда, подробно разъясняющих текст Конституции 1787 г., и есть 

«живая» конституция.Суды англосаксонских государств, имеющие право 

толковать конституцию, создают своими решениями «живые» конституции 

этих стран[3]. 

Под живой конституцией понимаются не только лишь действующие, 

настоящие нормативный акт, а к тому же сложившиеся традиции, обычаи, 

которые дополняют конституцию. Живая конституция – это постоянно нечто 

большее, чем просто нормы права. К примеру, для США живая конституция 

– это к тому же сотки истолкований Верховного Суда, потому что почти все 
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из их содержат определенные правила и толкования законов. Мертвая 

конституция – означает, что писаная конституция не действует, т.е. 

нормативно-правовые акты, содержащиеся в ней, являются просто буквами 

на бумаге. 

Традиционно таковая ситуация находится в странах с чрезвычайно 

твердым тоталитарным режимом. Наиболее обычным методом 

классификации является деление работающих конституций по времени их 

принятия.  

Таким образом,  американская Конституция уже более двухсот лет не 

только успешно применяется в юридической практике, но и оказывает 

серьезное влияние на содержание и принятие иных нормативных актов в 

системе источников права США.Хотя американская Конституция и имела 

ряд чрезвычайно важных недостатков, для своего времени она была идеалом 

всех демократических сил планеты. Однако, ее важнейшие и главнейшие 

достижения (принцип разделения властей, система сдержек и противовесов)  

являются актуальными до сих пор[4;5;6;7;8]. 

Американская Конституция 1787 года является в каком-то смысле 

первопроходцем для всех остальных демократических конституций. Она 

заложила основные демократические принципы, на которых держится вся 

современная демократия, и в этом ее главная заслуга. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы осуществления 

административного надзора органами исполнительной власти 
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TO THE QUESTION OF ADMINISTRATIVE SUPERVISION 
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bodies of Executive power 
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Существует множество способов государственного контроля над 

процессом нормальной жизнедеятельности общества. В каждой стране 

подобный контроль осуществляется по-разному. В Российской федерации 

государственный контроль регламентирован нормами административного 

права. 

Этот вид деятельности государства нужен для того, чтобы граждане, а 

также другие лица, пребывающие на территории Российской Федерации, 

выполняли правила, установленные законодателем. Для того чтобы 

подобный правовой режим постоянно действовал без каких-либо сбоев, 

недостаточно иметь определенной структуры законодательство, нужен 

специальный механизм, который будет его реализовывать. Подобный 

механизм в России существует. Правовой режим поддерживается за счет 

осуществления административного надзора. Он действует для того, чтобы 

нормы права не только существовали, но еще и выполнялись гражданами. 

Административный надзор - это надзорная деятельность органов 

исполнительной власти и других властных субъектов государственного 

управления в отношении не подчиненных им объектов управления [1]. 

Из этого определения можно выделить особенности, присущие такому 

виду государственной деят
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7. Систематический характер. 

В структуре федеральных органов исполнительной власти создана 

система специализированных федеральных служб по надзору, например: 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, Федеральная служба страхового надзора, Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта, Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и т.д. 

Кроме того, надзорными полномочиями обладают и ряд других 

федеральных служб, таких как: Федеральная налоговая служба или 

Федеральная таможенная служба, Относительно полный перечень 

уполномоченных законодательством надзорных органов государственного 

управления можно найти в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях в числе органов, осуществляющих 

производство по делам об административных правонарушениях в той или 

иной сфере жизнедеятельности общества. 

Надзорные полномочия указанных органов состоят в праве проведения 

проверок, получения необходимых материалов и объяснений, обследования 

объектов, находящихся под надзором, анализа документации, а также в 

применении мер административной ответственности к нарушителям 

административного законодательства в строгом соответствии с 

законодательством об административных правонарушениях. 

Основной задачей органов административного надзора является  

предотвращение и пресечение нарушений в определенной сфере 

государственного управления. Именно для реализации и воплощения в жизнь 

режима правопорядка органы, являющиеся представителями исполнительной 

власти, наделены целым рядом специальных полномочий. Им отдается 

приоритет перед гражданскими субъектами, по отношению к которым 

осуществляется административный надзор. Чтобы не допускать с их стороны 

нарушений правил, закрепленных законодателем в отраслевых нормативно-

правовых актах, органы власти могут действовать следующим образом: 

 применять меры предупреждения; 

 применять меры пресечения; 

 привлекать субъектов к административной ответственности; 

 проводить регистрацию, если это требование есть в 

ведомственных актах; 

 выдавать лицензии и разрешения; 

 производить выдачу нормативных актов. 

Осуществление административного надзора может производиться в 

пассивной форме, без использования вышеперечисленных полномочий. 

Реализация особых функций органами исполнительной власти производится 

только в том случае, если существует угроза охраняемым законом интересам. 

Юридической процессуальной формой административного надзора, 

обеспечивающей его формальную определенность и гарантирующей права 

и законные интересы поднадзорных объектов, является административно-
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надзорное производство - комплекс урегулированных правом 

взаимообусловленных и взаимосвязанных процессуальных действий, 

которые образуют определенную совокупность процессуальных 

правоотношений; требуют установления, доказывания, а также обоснования 

всех обстоятельств административно-надзорного дела; обусловливают 

необходимость закрепления, официального оформления полученных 

результатов в соответствующих процессуальных актах-документах. 

Многогранность административного надзора и особенности его 

процессуально-правового регулирования обусловливает выделение трех 

видов административно-надзорных производств: 

1) ординарное административно-надзорное производство, 

осуществляемое в форме плановых проверок в соответствии со Сводным 

планом, предусмотренным Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ; 

2) экстраординарное административно-надзорное производство, 

осуществляемое в форме внеплановых проверок, назначаемых с 

согласия прокурора при возникновении определенных в ч. 2 ст. 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ обстоятельств, в том 

числе, при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

3) особые административно-надзорные производства, порядок 

осуществления которых устанавливается другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами[2; 3; 4]. 

Таким образом, административный надзор - вид деятельности органов 

исполнительной власти, должностных лиц этих органов по наблюдению за 

точным исполнением, соблюдением правовых норм в разных сферах 

правовой деятельности государства.С одной стороны, он средство 

административного воздействия, вид исполнительно-распорядительной 

деятельности, а с другой - часть государственного надзора, средство 

обеспечения режима законности. Его основными задачами является 

предупреждение, пресечение нарушений в определенной сфере 

исполнительной власти. В настоящее время институт административного 

надзора переживает период активного, но в некоторой степени стихийного 

развития. 
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При расторжении брака необходимо также разрешить такой серьезный 

вопрос, как раздел совместно нажитого имущества. На международном 

уровне данный вопрос решает такой нормативный акт, как Конвенция о 

согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации брака, 

принятая в 1962 году, основной целью которой было закрепление принципа 

равноправия мужчины и женщины в брачно-семейных отношениях при 

юридическом оформлении добровольного согласия на вступление в брак.Что 

касается раздела имущества на территории Российской Федерации, то здесь 

данная проблема регламентируется Семейным Кодексом,  который 

предусматривает возможность раздела общего имущества супругов, как по 

прекращению брака, так и в любое время в период брака. При этом супруги 

должны подать заявление о разделе имущества супругов, которое может 

исходить либо от них самих, либо от кредитора одного из супругов с целью 

обращения взыскания на долю этого супруга по его кредитным 

обязательствам. В случае получения согласия обоих супругов (которое может 

быть заверено), составляется соответствующий брачный договор с указанием 

порядка раздела своего имущества. Такого рода договор должен быть 

грамотно составлен, а также нотариально заверен. Раздел имущества 

супругов в судебном порядке производится в случае возникновения спора 
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между супругами, а также в случае, если определение долей супругов 

вызывает некоторые затруднения.  

Судебный порядок рассмотрения дел о разделе имущества  по 

требованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче 

каждому из супругов и если одному из супругов передается имущество, 

стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу 

может быть присуждена соответствующая денежная или иная 

компенсация[1, с. 31]. 

Когда дело касается непосредственного раздела имущества, не 

учитываются следующие моменты: 

- вклады, внесенные супругами за счет своего общего имущества на 

имя своих общих несовершеннолетних детей; 

- вещи, которые были приобретены на общие доходы супругов, но 

предназначенные исключительно для удовлетворения потребностей их 

несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные 

принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие) – 

они не подлежат разделу и передаются без компенсации тому из супругов, с 

которым проживают дети [2, с.31]. 

В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам имущественные 

правоотношения супругов определяются по законодательству 

договаривающейся Стороны, на территории которой находится их 

совместное местожительство. В случае если один из супругов проживает на 

территории одной договаривающейся Стороны, а второй – на территории 

иной договаривающейся Стороны и при этом оба супруга являются 

гражданами одной страны, их имущественные правоотношения 

определяются по законодательству той договаривающейся Стороны, 

гражданами которой они являются. Если же один из супругов является 

гражданином одной договаривающейся Стороны, а второй – другой 

договаривающейся Стороны и один из них проживает на территории одной, а 

второй – на территории другой договаривающейся Стороны, то их 

имущественные правоотношения определяются по законодательству 

договаривающейся Стороны, на территории которой они имели свое 

последнее совместно местожительство. При возникновении ситуации, когда 

вышеуказанные лица не имели совместного жительства на территориях 

договаривающихся Сторон, применяется законодательство 

договаривающейся Стороны, учреждение которой рассматривает дело. 

Правоотношения супругов относительно их недвижимого имущества, 

определяются по законодательству договаривающейся Стороны, на 

территории которой находится имущество. Вопрос об отнесении имущества 

к категории недвижимого решается в соответствии с законодательством 

страны, на территории которой находится это имущество. Право 

собственности на транспортные средства, подлежащие внесению в 

государственные реестры, определяется по законодательству 
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договаривающейся Стороны, на территории которой находится орган, 

осуществивший регистрацию транспортного средства. Возникновение и 

прекращение права собственности или иного вещного права на имущество 

определяется по законодательству договаривающейся Стороны, на 

территории которой имущество находилось в момент, когда имело место 

действие или иное обстоятельство, послужившее основанием возникновения 

или прекращения такого права. Возникновение и прекращение права 

собственности или иного вещного права на имущество, являющееся 

предметом сделки, определяется по законодательству места совершения 

сделки, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. 

 Регулирование имущественных отношений супругов во многих 

странах использует такие коллизионные привязки, которые значительно 

отличаются от привязок, применяемых в России. Так, например,часто 

предписывается подчинение отношений законодательству, действовавшему в 

момент заключения брака (lex loci celebrationis). Таковы положения 

греческого ГК, итальянского ГК, португальского ГК и др. Данное правило 

имеет свои исключения. Режим супружеского имущества, как правило, 

может изменится с помощью брачного договора (lex voluntatis). Для 

недвижимого имущества супругов в ряде законодательств делается 

исключение, которое обычно подчиняется закону места его нахождения (lex 

rei sitae). В Польше, Чехии и ряде других стран действует общая 

коллизионная норма для личных и имущественных отношений супругов — 

закон гражданства либо закон суда [3, с. 103]. Наряду с этим в сфере 

имущественных прав допускается выбор законодательства самими 

супругами. В Польше вопрос о допустимости такого выбора, его изменении и 

отмене решается по национальному закону супругов. 

В некоторых странах значение договорного урегулирования имущественных 

отношений супругов уделено особое внимание. Так, согласно ст. 52 

швейцарского Закона о международном частном праве 1987г. режим 

имущественных отношений супругов определяется, согласно общим нормам, 

правом, избранным супругами (lex voluntatis). Если супруги не избрали 

права, режим их имущественных отношений подчиняется праву государства, 

в котором супруги имеют совместное место жительства (lex domicilii), а если 

они имеют его в разных государствах, то правом государства, где они имели 

последнее совместное место жительства; если супруги никогда не имели 

такового, применяется право их общего гражданства (lex patriae), а при 

отсутствии и последнего — швейцарское право (ст. 54 швейцарского Закона 

о международном частном праве 1987 г.). 
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Одним из самых длительных и напряженных конфликтов в мировом 

сообществе является кризис на Ближнем Востоке. Процесс формирования 

кризисного состояния на ближневосточной территории начался с появлением 

на политической карте государства Израиль 14 мая 1948 г. [22, с. 322]. Евреи 

долгое время существовали в разных странах мира. Еврейскому народу было 

присуще стремление возродить свое прежнее государство. Эта инициатива 

стала общим национальным движением, и приняла религиозно-политический 

характер.[6] Главная идея евреев «возвращение в Сион» означала: 

возрождение еврейского народа на своей исторической родине. С 1897 г. в 
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Палестине начинают создаваться первые еврейские поселения. Постепенно 

движение евреев приобретает политически организованный характер.  

Складываются сионистские политические партии, которые станут 

основой многопартийности Израиля [1, с. 12–13]. Палестина с 1920 г. 

находилась под британским колониальным управлением. Положение 

Палестинского государства как колонии способствовало сионистскому 

проникновению в арабскую территорию. Еврейское население содействовало 

социально-экономическому развитию страны. Это привело к тому, что в 

конце Второй мировой войны более 80 % палестинской промышленности 

занимал еврейский сектор [21, с. 286]. Палестина являлась важным 

стратегическим объектом для колониальных европейских держав. Поскольку 

она находилась вблизи Суэцкого канала, соединяющего страны Европы и их 

владения в Азии и Африке. На пути интеграции и огосударствления евреев 

встало общество палестинских арабов. Арабский народ и их религиозные 

лидеры твердо отказались от идеи раздела Палестины. С 1930-х г. отношения 

между этими общинами обостряются — политическое противостояние, 

вооруженные столкновения. С 1947 г. большую часть палестинской 

территории охватила война. Такие события в Палестине подтолкнули 

правительство Британии передать вопрос о ее будущем статусе на 

рассмотрение в ООН.  

Генеральная ассамблея ООН 29 ноября 1947 г. подавляющим 

количеством голосов приняла решение о снятии английского мандатного 

режима в Палестине [21, с. 286]. Следует отметить, что СССР и США 

высказали обоюдное общее мнение по палестинскому вопросу. В итоге на 

территории Палестины были созданы два независимых государства — 

арабское и еврейское. После государственного оформления Израиля на 

палестинскую территорию вступили трансиорданские, иракские, египетские, 

сирийские и ливанские войска. Также Саудовская Аравия и Йемен объявили 

войну израильскому народу [10].  

Таким образом, арабский антиизраильский союз ставил перед собой 

цель остановить территориально-экспансионистскую политику сионистов и, 

прежде всего, противостоять разделу Палестины. Важно отметить, что 

ключевую роль в разгорании израиле-палестинской войны 1948–1949 гг. 

сыграли Англия и Соединенные Штаты. Английское государство стремилось 

сохранить свои властные позиции в Палестине. Американская же сторона 

устремилась к установлению контроля над Ближневосточным регионом. В 

итоге в феврале-июле 1949 г. при посредничестве международной 

организации ООН на острове Родос были подписаны соглашения о 

перемирии между Израилем, с одной стороны, и Ливаном, Египтом, Сирией 

и Трансиорданией — с другой [18, с. 142]. Перемирия носили временный 

характер. Они должны были функционировать до принятия окончательного 

соглашения по установлению мира в Палестине. Но дальнейшие переговоры 

по урегулированию не принесли успехов, поскольку Израиль отказался 
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очередь, в палестинском обществе преобладало антианглийское настроение. 

СССР — государство-победитель [8] в масштабном и мировом военном 

конфликте, равным образом, был заинтересован в нефтяных договоренностях 

в азиатском континенте. «Советы» и США и их союзники столкнулись в 

интересах за обладание новыми месторождениями нефти на Ближнем и 

Среднем Востоке.  

Москва и Вашингтон соперничали[12] и за абсолютный контроль 

подмандатных территорий, например, Триполитания. СССР понимал 

перспективу американцев сосредоточения их военно-морских баз на 

ближневосточной азиатской части. Центром распространения военно-

политического влияния Штатов в Ближнем Востоке могла стать Палестина. С 

1946 г. Вашингтон стал использовать палестинскую территорию как 

воздушную базу для совершения регулярных полетов по линии Нью-Йорк-

Бомбей, а в Лидде (между Яффой и Иерусалимом) США оборудовали 

большой аэродром. Прежде всего, для Америки овладение Палестиной 

способствовало бы созданию опорной базы на Средиземном море. Поскольку 

военные объекты на этом море у американцев отсутствовали. Палестинский 

вопрос в Ближневосточном регионе временно отодвинулся на второй план в 

международных отношениях. Ввиду того, что над европейским и азиатским 

пространствами навис Суэцкий кризис 1956 г. Область Суэца затрагивала 

интересы Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, 

непосредственно СССР и Египта. Наличие у «Советов» ядерного 

вооружения, по мнению американских и английских дипломатов, подвергало 

безопасное состояние военной базы в зоне Суэцкого канала. Приоритетным 

направлением в ближневосточной политике Соединенных Штатов 

становиться создание блока стран «северного яруса» Ближнего и Среднего 

Востока.  

С включением в этот союз Ирана, Турции и Пакистана [5, с. 550]. 

Американское правительство считало, что военные базы должны 

располагаться как можно ближе к советским границам. По-прежнему, 

Вашингтон сотрудничал с Израилем, оказывал ему военную и политическую 

поддержку. Одним из главных участников Суэцкого кризиса стало 

Египетское государство. В 1952 г. в Египте был снят лондонский режим. 

Власть сосредоточил «в своих руках» полковник Г. А. Насер [19, с. 156]. 

 Государственный переворот в Египте руководство Лондона 

восприняло как угрозу снижения его авторитета в международных делах. 

Также английские эксперты полагали, что Ближневосточный район стал 

«решающим театром действий в политических отношениях» [19, с. 156]. 

 Возникновению кризиса способствовали неоднократные вооруженные 

нападения Израиля на Египет. Египетское государство уступало своему 

сопернику в вооружении. Израиль получал из Северной Америки 

современное оружие. Североатлантический альянс отказался поставлять 

вооружение Египту. Так как Штаты требовали плату за оружие наличными 

долларами, которыми эта страна не располагала [19, с. 157].  
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всего, вернуть международное управление Суэцким каналом. Тель-Авив, 

главным образом, старался добиться территориальных изменений в регионе. 

Нападение на Египет вызывало негодование у ближневосточных стран. С 

Великобританией дипломатические отношения разорвали Иордания, 

Саудовская Аравия и Сирия [19, с. 159].  

Иордания, в свою очередь, запретила использование английских баз на 

своей территории. Сирийско-иорданская сторона объявила о готовности 

военной поддержки Египта [19, с. 160].  

В период суэцкой конфронтации происходили Венгерские события. 

Два кризиса привели к тому, что Москва и Вашингтон оказались «в одной 

упряжке». СССР подержал американскую резолюцию по осуждению 

европейско-израильской агрессии в сторону Египта. Также на 

первоначальном этапе Штаты отказались от одобрения резолюции, 

предложенной венгерским лидером И. Надемом [19, с. 160].  

Суэцкий канал стал центом противостояния арабского и европейского 

мира. Великобритания, Франция и Иордания не достигли поставленных 

целей. Г. Н. Насер получил широкий авторитет в арабском мире. В 1967 г. 

палестинская проблема вновь стала приоритетной в ближневосточной 

политике государств. Агрессивная политика Израиля к арабским странам 

привела к продолжительному движению сопротивления палестинцев с 1967 

по 1974 гг. Такое враждебное поведение израильской власти можно 

обосновать военно-политической поддержкой Вашингтона. Израиле-

американский блок преследовал захватнические цели.  

Во-первых, свергнуть прогрессивные режимы в Сирии и Египте. Во-

вторых, подавить палестинское движение и захват новых территорий [17, с. 

158]. Важно отметить, что израильская политика на оккупированной 

территории носила массовый репрессивный характер. Проводились аресты, 

разрушались жилые дома, депортация «неугодных» правительству лиц. На 

захваченных землях создавались израильские поселения, число которых к 

1977 г. достигло 48. Вооруженная борьба Палестины представляла собой 

партизанскую войну. Из статуса беженцев палестинцы позиционировали себя 

уже героями арабского общества [17, с. 158].  

Палестинское движение сопротивления характеризовалось 

образованием новых организаций и дроблением существующих. Филиалы 

ПДС действовали в Ираке, Сирии, Иордании, Ливии. Движение 

сопротивления имело идеологическую разновидность: социалисты, 

леворадикалы [3, с. 143].  

События 1967 г. вошли в историю как «Шестидневная война». Этот 

израиле-палестинский конфликт остался не урегулированным. Конфронтация 

продолжилась в очередной войне между Израилем и Палестиной [2, с. 136]. 

 В результате военно-политических событий 1948–1974 гг. проблемы 

Ближневосточного региона не были решены. Израиль продолжал 

придерживаться антипалестинского курса. Израильское правительство 
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осуществляло бомбардировки беженцев в ливанском лагере. На Западном 

берегу и в Газе проводило репрессию палестинских масс.  

В свою очередь, руководство ООН требовало освобождение 

оккупированных территорий. Но израильская сторона обеспечила себе 

поддержку со стороны сверхдержавных американских Штатов. Таким 

образом, послевоенное противостояние сверхдержав, СССР и США, 

распространилось на Ближний Восток. Борьба за влияние на определенных 

территориях, проблема передела мира, геополитические расчеты государств 

— это общая черта военно-политических кризов второй половины ХХ века. 

 Можно отметить, и особенные характеристики ближневосточной 

проблемы, прежде всего, палестинского вопроса. Во-первых, кризисное 

состояние на Ближнем Востоке сформировалось на основе историко-

этнического самоопределения еврейского народа. Это вылилось в 

продолжительную конфронтацию евреев и арабов за палестинскую 

территорию. Во-вторых, очень весомым фактором в разжигании 

ближневосточного кризиса является экономическая заинтересованность 

европейских стран, в первую очередь, США и СССР и их союзников. Борьба 

за арабскую нефть и контроль над ее добычей оживила жесткую военно-

политическую деятельность государств в отношении друг друга. 
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Аннотация: в научной статье затрагиваются вопросы, связанные с процедурой 

регистрации брака в Российской Федерации и Англии.Статья делится на две части: в 

первой раскрываются понятия брака, проводится анализ порядка его заключения и форм 

вступления в брак; во второйрассматривается брачный договор с позиции английского и 

российского семейного законодательства. 
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На сегодняшний день институт брака в законодательстве современных 

стран претерпевает значительные изменения. Это связано, прежде всего, с 

развитием в обществе либеральных воззрений, проявлением излишней 

толерантности к социальным меньшинствам, а также пропагандой 

нетрадиционнойориентации[9]. Принимая во внимание вышеперечисленные 

факторы, следует сказать, что не все государства реагируют на них 

одинаково. С одной стороны-некоторые страны разделяют данную позицию 

и на законодательном уровне развивают её,другие же - пытаются 

противостоять. Так,17 июля 2013 года в Англиибыл принят закон, согласно 

которому были легализованы однополые браки[4]. Тем временем в России 

наоборот поставили под запрет всякую пропаганду нетрадиционных 

сексуальных отношений Федеральным законом от 29 июня 2013 N 135-ФЗ[2]. 

В этом контексте следует отметить, что указанные страны по-разному 

воспринимают институт брака, тем самым, представляется необходимым 

проведение детального сравнительного анализа с позиции порядка 

вступления в брак и правового регулирования брачного договора для 

выявления сходств и различий законодательного закрепления в России и 

Англии[10]. 

Сравнение целесообразно начать с раскрытия центрального понятия 

семейного права. Необходимо уточнить, что официальной дефиниции брака 

в законодательстве России не закреплено. Несмотря на это, в юридической 

науке сложилось несколько подходов к его определению. По мнению 

Загоровского А.И., брак представляет собой нормированный правом 

пожизненный половой союз мужчины и женщины, фактической основой 

которого выступает их сожительство[5]. Более полное определение дал 

Альбиков И.Р., согласно которому, брак- это исторически обусловленный 

союз между лицами мужского и женского пола, посредством которого 

регулируются отношения между пола

с в а

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2
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законом требований.  Существует три группы недействительности брака: 

ничтожности, невступления в брак и оспоримой[11]. 

Ничтожность брака характеризуется полным отсутствием юридической 

силы, не возникновением взаимных прав и обязанностей, а также признанием 

того, что брак никогда не существовал. Такой подход применяется и в 

российском законодательстве, указывая на те же самые условия 

недействительности брака, что и Англия. Так, ничтожным можно назвать 

брак, в случае: союза близких родственников(незнание о родственной связи 

не является исключением); не достижения возраста 16-ти лет; если к моменту 

заключения брака один из супругов состоит в раннее зарегистрированном; 

нарушения формальных требований закона при регистрации 

брака(например:предварительных- неподача заявления; процедурных- 

неверное обозначение места и времени бракосочетания; бюрократических- 

внесение недостоверных сведений в акты гражданского состояния).  К 

следующей группе недействительности брака относится невступление в брак 

(отсутствие реальных намерений для создания семьи, где все участники 

осознают фиктивность данного события). И последней группой выступает 

оспоримость брака. Он, в отличие от предыдущих групп, обладает 

юридической силой, но может быть признан недействительным по решению 

суда. С правом оспорить брак может обратиться один из супругов в случаях: 

если брак был заключен против волеизъявления одной из сторон; к моменту 

регистрации брака кто-либо из сторон имел психическое расстройство, но 

был дееспособен для заключения брака; осознанного отказа или 

неспособности одного из супругов иметь интимные отношения; смены 

половой принадлежности супруга или супруги; если один из супругов к 

моменту регистрации брака имел венерическое заболевание[8].   

Анализ недействительности брака в английском семейном праве 

позволяет сформулировать его определение: браком считается юридически 

непорочный союз, обладающий обязательной силой для сторон и других лиц 

и не противоречащий условиям недействительности. Определив трактовки 

понятий брака в сравниваемых государствах, следует перейти к вопросу о 

порядке и форме его заключения. 

Порядок заключения брака в России закреплен в ст.10-11 Семейного 

Кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ)[1], в которых закреплено, 

что брак может быть заключен только в органах ЗАГСа при личном 

присутствии молодоженов по истечению одного месяцас момента подачи 

совместного заявления. Стоит отметить, что регистрация брака через 

представителей невозможна. Кроме того, СК РФ не обязывает 

присутствовать свидетелей при заключении брака, как это было закреплено в 

Кодексе о браке и семьи РСФСР. В результате государственной регистрации 

брака супругам выдается свидетельство о браке.  

Что касается Англии, то порядок заключения брака не закреплен в 

одном правовом акте, а регулируется совокупностью законов. Процедуре 

регистрации брака предшествует публичное оглашение намерений будущих 
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супругов на вступление в брак. В средствах массовой информации 

публикуется данное сообщение и любой человек вправе возразить и огласить 

препятствия к заключению этого брака, которые могут быть рассмотрены в 

суде. В отличии от России, в законодательстве Англии предусмотрена 

помолвка между молодоженами, на которой происходит обмен подарками 

между родственниками брачующихся сторон.  

Схожая норма присутствует в законодательстве обеих стран, 

касающаяся медицинского обследования на отсутствие серьезных 

заболеваний. Однако в России данная норма носит диспозитивный характер, 

а в Англии- императивный, так как будущие супруги обязаны предоставить в 

муниципалитет медицинскую справку для заключения брака. 

В Англии также является необходимой оплата государственной 

пошлины, а процедуре регистрации предшествует определенный срок 

ожидания. Английское законодательство закрепляет обязательное 

присутствие при заключении брака двух свидетелей. 

Что касается формы брака, то под ней принято понимать публичную 

процедуру оформления бракосочетания, которая может осуществляться либо 

по светским правилам (гражданский брак), либо на основании религиозных 

норм (конфессиональный брак).  

В Российской Федерации заключение брака происходит только по 

светским правилам, в Англии же брак может быть заключен не только в 

гражданской, но ив религиозной форме[6]. Заключение конфессионального 

брака в России не обладает правовым значением. Современная Русская 

Православная Церковь признает и следует предписаниям закона, поэтому для 

лиц, желающих скрепить духовную связь, необходимо для начала 

зарегистрировать брак в органах ЗАГСа.     

В Англии же будущие супруги вправе самостоятельно выбирать форму 

заключения брака, которая им наиболее близка. По своей юридической 

природе они равносильны. Стоит отметить, что Англиканская церковь 

выступает единоличной религиозной организацией, имеющей полномочия 

регистрировать браки без дополнительного наличия государственных 

санкций[12].  Однако, она поставила под запрет проведение в своих приходах 

венчания однополых супругов. 

Подводя промежуточный итог исследования, необходимо отметить, что 

на сегодняшний день в законодательстве обеих стран отсутствует 

нормативное закрепление понятия брака. Несмотря на это, английское 

семейное законодательство содержит ориентиры, опираясь на которые 

возможно сформулировать определение действительного брака, в России же 

оно разработано наукой.  

Вторая часть сравнительного анализа посвящена вопросу правового 

регулирования брачного договора.  

Как верно подметила Максимович Л.Б., брак и брачный договор 

непосредственно имеют тесную взаимосвязь. Следует подчеркнуть, что 

наличие брака без брачного договора представляется возможным, но 
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самостоятельно брачный договор без брака не имеет смысла до тех пор, пока 

союз не будет зарегистрирован[7]. 

Институт брачного договора в российском праве является 

относительно молодым. Впервые он был упомянут в Гражданском кодексе 

РФ, а далее нашел свое отражение в СК РФ, где ему была отведена целая 

глава. Согласно ст. 40 СК РФ, брачным договором является соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, которое определяет их 

имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его 

расторжения. Что касается понимания брачного договора в Англии, то 

следует отметить, что на сегодняшний день единой системы договоров в 

зарубежной науке не разработано, однако наличие классификаций брачных 

договоров разной направленности определяет брачный договор как родовое 

понятие, которое охватывает отдельные виды договоров. 

Представляется необходимым выделить основные отличия правовой 

природы брачного договора России от Англии[13].  

Во-первых, заключение договора в России принято считать 

проявлением недоверия супругов по отношению друг к другу, а также 

намеренной расчётливости одного из них; в Англии брачный контракт, 

наоборот, ознаменует достижение мирового соглашения в вопросах будущей 

семейной жизни. Во-вторых, брачный договор в России может регулировать 

только имущественные отношения супругов, а английский -еще и личные 

неимущественные. Третьей особенностью выступает форма заключения 

договора: так, российское законодательство позволяет заключать договор 

только в письменной форме с обязательным нотариальным подтверждением; 

английское право допускает как письменную, так и устную форму. 

Подводя итог, можно сказать, что несмотря на различия брачных 

договоров обеих стран, у них есть одно неоспоримое сходство-  они являются 

действенными способами урегулирования отношений в случае расторжения 

брака, способствуют избеганию затяжных бракоразводных процессов и 

излишних конфликтных ситуаций между бывшими супругами.  

Тем не менее, каждая супружеская пара должна подходить к вопросу 

необходимости заключения брачного договора индивидуально, с учетом 

собственных обстоятельств и волеизъявления. 

В результате проведенного сравнительного анализа семейного 

законодательства России и Англии, можно сделать вывод, что в ключевых 

аспектах порядка вступления в брак и заключения брачного договора 

наблюдаются как несущественные расхождения, так и противоположные по 

своему характеру нормы.К несущественным отличиям можно отнести: 

обязательное присутствие свидетелей на английском бракосочетании, когда в 

российском это существовало, но было упразднено; стандартный срок с даты 

подачи заявления до заключения брака различается, но незначительно: в 

России он составляет месяц, в Англии-28 дней. 

Что касается  противоположных позиций законодательства стран, 

следует отметить факт вступления в силу законов: в Англии- о легализации 
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однополых браков, в России- о запрете пропаганды этих же браков; 

признание юридической силы церковного брака в Англии, когда в России он 

не имеет правовых последствий и является лишь дополнительным духовным 

обрядом по волеизъявлению супругов; также наблюдается принципиально 

разное представление о сущности и назначении брачного договора, для 

одних он является стандартной процедурой во избежание разногласий, для 

других - причиной недоверия и неуверенности в партнере.  
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Иране нет никакого документа, который официально определяет условия 

вступления в брак.  

 Срок для заключения брака в Иране установлен, начиная с 13 лет для 

женщин, и с 15 для мужчин. До 2002 года в Иране минимальный 

разрешенный возраст для брака был для женщин 9 лет и 14 лет для мужчин. 

Подросткам разрешается вступать в брак: девочки выдаются замуж 

отцами или официальными опекунами, однако только после получения 

согласия со стороны самих девочек. Принуждать девочек вступить в брак 

категорически запрещается. Даже если подобный нежелательный брак 

заключен, молодая женщина может требовать его аннулирования. 

Наряду с обычным браком, в Иране существует и такое понятие как 

временный брак - брак для удовольствия или форма брака, заключаемого на 

определённый срок. При этом он может быть бессрочным. На него 

не распространяется ряд ограничений, связанных с постоянным браком. 

Можно в него вступать и представителям различных религий (т.е. 

мусульманин может брать во временные жены представительницу другой 

веры). Но, видимо, подразумевается, что если муж и жена из разных религий, 

то перейдя в постоянный брак иноверец (иноверка) обратятся в ислам, иначе 

такой брак будет незаконен.  

Заключение временного брака является удобным способом для иранцев 

обмана властей, т.к. в Иране сексуальные отношения вне брака запрещены. 

При этом во временном браке женщина не имеет никаких прав на детей, они 

всегда остаются с отцом (правда, и  в  иранской семье, где заключен 

постоянный брак, мать, по сравнению с отцом, не имеет почти никаких прав 

на детей) [3].  

Исследуя тему многоженства в Иране, согласно действующим в Иране 

законам шариата – свода религиозных, бытовых, уголовных и гражданских 

законов, основанных на Коране,  – мужчина может иметь до четырех жен. 

Хотя в  шиитском Иране многоженство не так распространено, как 

у суннитов.  

В отличие от рассмотренных нами браков, во Франции и Иране для 

того, чтобы вступить в брак на территории Италии, будущие супруги должны 

выполнить условия, предусмотренные итальянским Гражданским кодексом 

1942 года: 

- добровольность вступления в брак; 

- достижение совершеннолетия (или 16 лет по решению суда); 

- отсутствие психических заболеваний; 

- вступающие в брак не должны состоять в другом зарегистрированном 

браке; 

- между женихом и невестой не должно быть кровного родства по 

прямой и боковой линиям и гражданского родства (усыновления), 

- отсутствие обвинений в убийстве супруга другого, есть еще одно 

условие, которое касается только женщин, как итальянок, так и иностранок. 

Статья 89 Гражданского кодекса Италии запрещает женщине выходить 
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Для осуществления исследования института брака необходимо точно 

установить объект исследования основываясь на единообразных терминах и 

институтах права[7]. Кроме этого необходимо определиться с методами 

исследования[8], что позволит получить более точную картину для 

исследования. Периодизация позволяет существенно сократить объем 

исследуемой информации. 

Брак, считаясь универсальным способом создания семьи, постоянно 

эволюционирует с прогрессивной направленностью, несмотря на 

множественные высказывания о его кризисе. Брак выступает особой 
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организацией жизнедеятельности людей, отвечающей сущности 

человеческой природы и общества, совмещающей экономическое и 

сексуальное воедино, это не просто биосоциальный союз мужчины и 

женщины, выполняющий репродуктивные функции в обществе, но куда 

более сложный организм, находящийся под «опекой» государства и права.  

Источником правового регулирования семейного права во Франции 

являются титулы с пятого по девятые книги первой ФГК, регулирующие 

брачно-семейные (личные) отношения супругов; а также нормы титула 

пятого книги третьей ФГК, посвященные имущественным отношениям 

супругов и Закон об усыновлении 1981 г. 

Гражданский кодекс 1804 г. был разработан в традиции французской 

цивилистики XVII-XVIII веков. Главной особенностью этой традиции было 

взаимное переплетение кутюмного и римского права[1. C. 236]. 

ГК был разделен на 3 книги: о лицах, куда были включены разделы о 

гражданских правах вообще, актах гражданского состояния, семейном и 

опекунском праве. Об имуществах и о различных видоизменениях 

собственности, где были собраны институты вещного права. О различных 

способах, которыми приобретают собственность, включившая 

наследственное право, обращение имуществ в семье, договоры и иные 

обязательства. Перед книгами находился вводный титул. Книги были 

разделены на титулы, титулы- на главы, а главы, в свою очередь, на 

статьи[9]. 

Источником правового регулирования семейного права в ФРГ является 

книга четвертая ГКГ, а также Закон о браке 1946 г. с последующими 

изменениями, После политического объединения Германия оставалась в 

правовом отношении разобщенной страной. 

ГГУ было обширным кодексом. Оно состояло из 5 книг. В 1-ой книге 

(«Общая часть») были кодифицированы положения о статусе лиц как 

физических, так и юридических, о юридических действиях. 2-ая книга -

«Обязательственное право», 3-я - «Вещное право», 4-ая- «Брачно-семейное 

право», 5-ая книга - «Наследственное право». ГГУ было написано по 

пандектной системе, так как в кодексе была общая часть и специальные 

части, которые регулировали отношения отдельных институтов 

гражданского права. 

Наиболее современным сводом гражданского права было Саксонское 

гражданское уложение 1863 года. Затем начали издаваться отдельные законы 

по семейному праву. Закон об усыновлении 1976 г., Первый закон о реформе 

брачного и семейного права 1976 г., Закон о равноправии мужа и жены в 

области гражданского права 1957 г. и другие законы. 

Понятие брака в законодательстве ФРГ, Франции не дается. В 

литературе, посвященной исследованию семейного права Германии, исходят 

из трех основных представлений о браке: брак договор (гражданско-правовое 

соглашение сторон), брак статус (приобретаемый субъектами в результате 

совершения установленных законом действий), брак партнерство (т.е. союз 
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двух равноправных и независимых лиц). Во Франции же исходят из 

представления о браке, как о гражданском договоре, соединяющим мужчину 

и женщину для совместной жизни и взаимного оказания поддержки и 

помощи под руководством мужа, главы семьи. 

Заключение брака в Германии и Франции должно происходить в 

гражданской форме, т.е. в ходе определенной церемонии, совершаемой 

представителем муниципалитета с участием как самих лиц, вступающих в 

брак, так и совершеннолетних свидетелей (ст. 1317 ГКГ). Вступающие в брак 

также должны представить справки о медицинском освидетельствовании[2]. 

Заключению брака должно предшествовать публичное оглашение 

(публикация), т.е. официальное извещение о предстоящем браке, на 

основании которого до завершения церемонии заключения брака могут быть 

заявлены возражения против этого (ст. 63, 64, 166, 169 ФГК). Публикация 

действительна в течение года (ст. 65 ФГК).  

Во Франции два довода обосновывают привлечение волеизъявления 

родителей: 

-дети, вступая в брак нуждаются в совете; 

-брак затрагивает не только интересы тех, кто в него вступает, но также 

и интересы семьи каждого из них: в лице будущих внуков, зятя и невестки и 

т д. 

Ст. 151 ФГК «дети, достигшие совершеннолетия, обязаны, до 

заключения брака, испросить, посредством почтительного и формального 

акта, совет их отца и их матери, или совет их дедов и бабок, если их отец и их 

мать умерли или не в состоянии выразить свою волю». 

В Германии по ст. 1305 ГГУ «на вступление в брак законные дети, пока 

им не исполнится 21 год от роду, должны получать разрешение от отца, а 

незаконные дети, пока они не достигнут того же возраста, разрешение 

матери». 

 Так ст. 147 ФГК гласит «нельзя заключить брак до расторжения 

первого брака». Ст.1309 ГГУ «запрещается вступать в брак, пока прежний 

брак не прекратился или не признан ничтожным. Если супруги пожелают 

повторить 

заключение брака, то не требуется предварительного объявления брака  

ничтожным». 

 Ст. 161 ФГК «по прямой линии брак запрещен между всеми 

восходящими и нисходящими законными или внебрачными и 

свойственникам по той же линии». Ст. 1327 ГГУ «брак ничтожен, если он 

заключен между родственниками или свойственниками вопреки запрету, 

постановленному в ст. 1310 части 1 ГГУ». 

 Прекращение брака означает прекращение действительного брака, и в 

этом мы находим его коренное отличие от аннулирования брака на 

основании пороков, имевшихся в нем с самого начала. ГК Германии признает 

два основания для прекращения брака - смерть супруга (к этому основанию 

приравнивается и признание его безвестно отсутствующим) и расторжение 
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брака (развод). Во Франции же, прекращение брака осуществляется еще по 

одному основанию: виновное действие супруга. 

Так согласно ст. 227 ФГК «брак расторгается: 1) смертью одного из 

супругов; 2) разводом, произведенным в законном порядке; 3) принуждением 

на основании приговора, вступившего в законную силу, одного из супругов к 

наказанию, влекущему за собой гражданскую смерть». 

Во Франции основанием для развода является окончательный и 

непоправимый распад брака, что подтверждается отсутствием совместного 

проживания супругов (не менее года) без перспективы его восстановления и 

при условии обоюдного согласия на расторжение брака. Если один из 

супругов не дает на это своего согласия, то при раздельном проживании 6 и 

более лет во Франции и более другой супруг вправе расторгнуть брак. Брак 

расторгается в судебном порядке, с обязательным представлением 

адвокатами интересов сторон во время процесса[10]. 

Во Франции от расторжения брака отличается так называемое 

разлучение супругов, производимое по требованию одного из супругов в тех 

же случаях и на тех же условиях, что и развод (ст. 296 ФГК). Разлучение 

супругов брака не прекращает, но освобождает их от обязанности жить 

вместе и влечет разделение имущества. При добровольном возобновлении 

совместной жизни разлучение супругов прекращается, а если оно длится 

более трех лет, то по требованию одного из супругов может быть 

преобразовано в решение о разводе. 

При наличии законных оснований один из супругов может предъявить 

иск о разводе. Признаются следующие основания развода: 

1.Нарушение супружеской верности (прелюбодеяние): 

Ст. 229 ФГК «муж может требовать развода по причине 

прелюбодеяния своей жены». Ст. 1565 ГГУ «супруг может предъявить иск о 

разводе, если другой супруг виновен в прелюбодеянии или в наказуемом 

деянии…». 

2.Недобросовестное оставление: 

Ст. 1567 ГГУ «супруг может предъявить иск о разводе, если другой 

супруг злонамеренно оставил его». Ст. 231 ФГК «супруги могут обоюдно 

требовать развода вследствие злоупотреблений, грубого обращения или 

тяжелых обид одного из них в отношении другого». 

Правоотношения между супругами связаны с реализацией ими прав и 

обязанностей имущественного и личного характера. Имущественные 

отношения между супругами включают в себя вопросы распределения 

расходов на совместную жизнь супругов, принадлежности имущества, 

полномочий по управлению имуществом и иные. Режим имущества супругов 

может быть договорным, т.е. основанным на заключении ими брачного 

договора, и законным, т.е. установленным непосредственно законом 

(легальный режим). 
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Во Франции в качестве легального установлен режим так называемой 

законной общности имущества супругов. 

Ст. 1399 ФГК гласит «общность, как законная, так и договорная,  

начинается со дня совершения брака перед должностным лицом, ведущим  

акты гражданского состояния; нельзя установить путем соглашения, что она 

начинается в другое время». 

Ст. 1421 ФГК гласит «муж один управляет имуществом, входящим в 

общность. Он может его продать, отчудить и установить на него ипотеку без 

участия жены». 

Супруги имеют совместное право собственности на имущество, 

приобретенное ими в браке совместно или раздельно, за счет поступлений от 

их профессиональной деятельности и за счет доходов от их раздельной 

собственности (ст. 1401 ФГК). Имущество, приобретенное супругом до 

вступления в брак, полученное им во время брака в дар или по наследству, 

признается его раздельной собственностью[4]. 

Ст. 1574 ФГК «все имущество жены, которое не было включено в 

состав приданного, является ее личным имуществом». Супруги могут в своем 

брачном договоре изменить режим законной общности (ст. 1497 ФГК). Муж 

обязан содержать жену. 

Личные неимущественные отношения супругов должны строится на 

началах взаимного согласия, с совместным решением проблем (к примеру, 

при выборе общей фамилии). 

В Германии все имущество супругов находится в их раздельной 

собственности, а также существует внесенное имущество. Ст. 1365 ГГУ 

«управление и пользование мужа не простирается на отдельное имущество 

жены». Ст. 1363 ГГУ «силою заключения брака имущество жены 

подчиняется управлению и пользованию мужа [внесенное имущество]. К 

внесенному имуществу относится также имущество, которое жена 

приобретает во время брака. В случае развода супруги имеют право на 

половину от стоимости прироста имущества, т.е. разницы между стоимостью 

их имущества на момент заключения брака и на момент его расторжения. 

Супруги обязаны взаимно содержать друг друга». 

Ст. 1406 ГГУ «жена не обязана испрашивать согласия мужа: 1. На 

принятие наследства или завещательного отказа, или на отречение от них…; 

2.  На отклонение предложения заключить договор или принять дарение; 3. 

На заключение сделки с мужем». 

Таким образом, заключение брака в Германии и Франции должно 

происходить в гражданской форме, т.е. в ходе определенной церемонии, 

совершаемой представителем муниципалитета с участием как самих лиц, 

вступающих в брак, так и совершеннолетних свидетелей[5]. 

Условиями заключения брака в странах были различными, например, 

возраст вступления в брак в каждой стране свой, но также можно говорить и 

о сходствах: согласие супругов, различие пола - соблюдалось во всех странах 

строго[6].  
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Значимость участков недр континентального шельфа в последнее время 

неуклонно возрастает. В шельфовой зоне Мирового океана сосредоточено, по 

оценкам экспертов, более 60 процентов мировых запасов нефти и газа. 

Размеры залежей ильменита, рутила, циркония, касситерита, магнетита, 

золота, платины, алмазов, тантала и ниобия на дне Мирового океана вполне 

сопоставимы с их запасами на суше[1]. 

Процесс утверждения в международном морском праве института 

континентального шельфа, исключительной экономической зоны, создание 

международного режима освоения ресурсов глубоководного района морского 

дна все это в основе своей отражало борьбу государств за пространства и 

ресурсы Мирового океана. 

Стоит отметить, что основополагающим нормативным актом в ϶ᴛᴏй 

области будет Конвенция ООН по морскому праву. Конвенция, подписанная 

в 1982г. 119 странами мирового содружества, впервые установила правовой 

режим различных морских пространств, природных ресурсов Мирового 

океана и его дна. Исходя из ст.77 Конвенции 1982г. прибрежное государство 

осуществляет над континентальным шельфом суверенные права в целях 

разведки и разработки его природных ресурсов. Исключительность прав 

государства на территориальный шельф состоит по сути в том, что если 

прибрежное государство не осваивает природные ресурсы ϲʙᴏего шельфа, то 

никто не может делать ϶ᴛᴏго без определенно выраженного согласия 

прибрежного государства[2;3]. 
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С учетом делимитаций континентального шельфа, производимых между 

Российской Федерацией и государствами, побережья кᴏᴛᴏᴩых противолежат 

побережью РФ или будут смежными с ее побережьем, на базе 

международных договоров РФ или норм международного права, внешняя 

граница континентального шельфа находится на расстоянии 200 морских 

миль от исходных линий, от кᴏᴛᴏᴩых отмеряется ширина территориального 

моря, при условии, что внешняя граница подводной окраины материка не 

простирается на расстояние более чем 200 морских миль. В случае если 

подводная окраина материка простирается на расстояние более 200 морских 

миль от указанных исходных линий, внешняя граница континентального 

шельфа совпадает с внешней границей подводной окраины материка, 

определяемой в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с нормами международного права. 

В развитие норм международного права в сфере регулирования 

отношений по использованию природных ресурсов континентального 

шельфа был принят Федеральный закон «О континентальном шельфе РФ». 

Статья 5 Закона, устанавливая исключительные права России на 

континентальный шельф, определяет их содержание. Российская Федерация 

на континентальном шельфе осуществляет: 

 1) суверенные права в целях разведки континентального шельфа и 

разработки его природных ресурсов. Эти права будут исключительными в 

том смысле, что если Российская Федерация не производит разведку 

континентального шельфа или не разрабатывает его минеральные или живые 

ресурсы, никто не может делать ϶ᴛᴏ без согласия РФ;  

2) исключительное право разрешать и регулировать буровые работы на 

континентальном шельфе для любых целей;  

3) исключительное право сооружать, а также разрешать и регулировать 

создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, установок 

и сооружений. Российская Федерация осуществляет юрисдикцию над такими 

искусственными островами, установками и сооружениями, в т.ч. 

юрисдикцию в отношении таможенных, фискальных, санитарных и 

иммиграционных законов и правил, а также законов и правил, касающихся 

безопасности;  

4) юрисдикцию в отношении: морских научных исследований; защиты и 

сохранения морской среды в связи с разведкой и разработкой минеральных 

ресурсов, промыслом живых ресурсов, захоронением отходов и других 

материалов; прокладки и эксплуатации подводных кабелей и трубопроводов 

Российской Федерации. 

Права Российской Федерации на континентальный шельф не 

затрагивают правовой статус покрывающих его вод и воздушного 

пространства над данными водами. Россия, осуществляя суверенные права и 

юрисдикцию на континентальном шельфе, не вправе препятствовать 

осуществлению судоходства, иных прав и ϲʙᴏбод других государств, 

признаваемых в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права[4;5]. 
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Проблемы освоения и использования пространств и ресурсов Мирового 

океана, в том числе и континентального шельфа, носят комплексный 

характер. Эта особенность проявляется в множественности и взаимосвязи 

вопросов, подлежащих регулированию, в глубоком взаимодействии их 

экономических, политических, военных и правовых аспектов. Таким 

образом, продолжение научных исследований проблем использования 

пространств и ресурсов Мирового океана должно способствовать решению 

долгосрочных задач по реализации и защите национальных интересов 

Российской Федерации в области морской деятельности. 

Различие в правовом регулировании использования ресурсов недр 

территории Российской Федерации, ресурсов недр территориального моря и 

внутренних морских вод, с одной стороны, и территорий исключительной 

экономической зоны Российской Федерации и пространств, включающих в 

себя недра континентального шельфа РФ, с другой, определяется их 

правовым статусом. Отметим, что территориальное море и внутренние 

морские воды будут частью территории российского государства. Российская 

Федерация, обладая суверенными правами в отношении территории 

государства, вправе устанавливать юридически обязательные правила 

использования природных ресурсов, находящихся в государственной 

собственности. Права Российской Федерации и других государств в 

отношении природных ресурсов (в т.ч. и ресурсов участков недр) их 

континентальных шельфов закреплены в нормах международного права. 
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ADMINISTRATION SYSTEM: THEORETICAL ASPECT 

 
Abstract: the article discusses aspects of application teoretichesie legal regimes simteme 

gosudarsvtennogo management. 

Keywords: legal regimes manipulated state, the powers of public authorities. 

Правовые режимы характеризуются определенной стабильностью, что 

и позволяет гарантировать высокий уровень их нормативности, так как они 

эволюционируют и адаптируются к современным условиям.  

Учитывая совместное влияние таких наиболее важных признаков как: 

предмет, метод, система субъектов, правовые принципы и система 

источников, следует различать следующие отраслевые режимы: 1) 

административно-правовой; 2) гражданско-правовой; 3) финансово-

правовой; 4) конституционно-правовой и т.д. 

Комаров С.А. и Малько А.В. выделяют следующие виды правовых 

режимов по различным основаниям: 

По предмету правового регулирования различают: 1) 

конституционный; 2) административный; 3) земельный; 4) финансовый; 5) 

таможенный и др. 

Конституционно – правовой режим регулирует самые разнообразные 

конституционные ситуации, где требуется наиболее точная характеристика 

используемых средств регулирования, он показывает степень жесткости 

конституционного регулирования, наличия известных ограничений и льгот, 

пределы правовой самостоятельности субъектов, а также их допустимый 

уровень. По мнению Червонюк В.И. главным достоинством применения 

такого режима является то, что он, с одной стороны, обеспечивает высокий 

уровень нормативности правовых установлений, а с другой – позволяет 

учесть своеобразие жизненных ситуаций, обеспечивая тем самым высокую 

степень конкретности (казуальности) правовых предписаний [1].  

Административно-правовой режим представляет собой общий режим 

деятельности органов государственного управления по реализации 

возложенных на них полномочий. Макарейко Н.В. выделяет следующее 

назначение административно-правового режима: для обеспечения 

функционирования объектов, которые представляют повышенную 

общественную опасность или имеют важное государственное значение; для 

установления особых правил пользования объектами, которые могут 

представлять повышенную опасность или содержать сведения, отнесенные к 

государственной тайне; для определения порядка реализации прав и 

обязанностей на территориях, где производятся специальные санитарные, 

природоохранные, противопожарные и иные мероприятия; для создания 
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условий для правомерной и эффективной деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления [2].  

Земельный правовой режим (или правовой режим земли) определяется, 

как, установленный в законодательстве порядок охраны и использования. 

Объектом общего правового режима являются все земли Российской 

Федерации, и он означает определенный режим законности и правопорядка, 

то есть земельный правопорядок. Понятие «правовой режим земель» 

применимо как ко всем землям Российской Федерации (общий правовой 

режим земель), так и для отдельных категорий и видов земель (особый 

правовой режим) и для конкретных, индивидуально-определенных 

земельных участков. 

Таможенный режим - это определенная таможенная процедура, которая 

определяет совокупность требований и условий, включающих порядок 

применения в отношении товаров и транспортных средств таможенных 

пошлин, налогов, запретов и ограничений, которые установлены в 

соответствующем законодательстве Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а так же 

статус товаров и транспортных средств в зависимости от целей их 

перемещения через таможенную границу и использования на таможенной 

территории Российской Федерации либо за ее пределами [3]. 

2) По юридической природе: а) материальный; б) процессуальный. 

Материальный режим является самостоятельным (по отношению к 

процессуальному) правовым режимом, который определяет содержание прав, 

обязанностей и запретов, непосредственно направленный на регулирование 

общественных отношений.  

Процессуальному правовому режиму, в отличие от материального, 

присуща самостоятельная «режимная» сущность с процессуальной окраской, 

которая проявляется в следующих признаках: регулирование деятельности 

субъектов и участников юридического процесса процессуальным 

законодательством, оригинальный субъектный состав, особый порядок 

регулирования, специфическая цель, особая структура, системный и 

комплексный характер.  

3) По содержанию: а) валютный; б) пошлинный; в) таможенный режим 

и др. 

Валютный режим определяет порядок обращения и использования 

иностранной валюты на территории государства, его выбор зависит от 

уровня развития экономики в стране, организации экономики и степени 

интегрированности в мировое сообщество.  Валютные режимы могут быть 

как формальными, так и неформальными. Формальные подразумевают под 

собой наличие условий членства и договора (например, лимит суверенного 

долга). В настоящее время валютная привязка стала менее формальной. Но, 

тем не менее, эти режимы формируют решения, принимаемые 

регулирующими органами, и могут попадать не под одну, а сразу несколько 

категорий. Валютные режимы необходимы для упрощения процесса торгов и 
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осуществления инвестиций, а также для преодоления гиперинфляции или для 

образования политического союза.  

С уплатой государственной пошлины сталкивается большинство 

физических лиц и абсолютно все юридические. Физические лица уплачивают 

пошлину, например, за выдачу паспорта или за регистрацию заключения 

(расторжения) брака. Обращение в суды за защитой нарушенных прав и 

законных интересов так же оплачивается государственной пошлиной. 

Юридические лица считаются созданными со дня внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Так же можно 

отнести к пошлине гербовые сборы [4; 5]. 

Таможенный режим является таможенной процедурой, которая 

определяет совокупность требований и условий, включающих порядок 

применения в отношении товаров и транспортных средств таможенных 

пошлин, запретов, ограничений и налогов, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Таможенный режим свободной 

таможенной зоны устанавливается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

4) По субъектам, в отношении которых устанавливается: а) режим 

беженцев; б) вынужденных переселенцев; в) лиц без гражданства и др. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

- всестороннее исследование сущности и природы, а также назначения 

правовых режимов имеет большое значение для правотворчества и 

правоприменительной практики;  

- их анализ помогает содействовать совершенствованию механизма 

правового регулирования, повышению его эффективности.  

Список цитируемой литературы 

 

1. Хазов Е.Н., Гасанов К.К., Червонюк В.И. Конституционное право зарубежных 

государств. М.: Юнити-Дана, 2015. С. 151. 

2. Макарейко Н.В. Административное право. М.: Юрайт, 2014. С. 16. 

3. Тимошенко И.В. Таможенное право. Ростов н/Д.: Феникс , 2014. С. 215. 

4. Макеева И.В. Досудебное производство по уголовно-процессуальному 

законодательству РФ и Украины: автореф. … дис. … канд. юрид. наук. 12.00.09. М.: 

Московская академия экономики и права, 2013. 

5. Макеева И.В. К вопросу о подходах к возбуждению уголовного дела // Ученые 

записки Российской академии предпринимательства. 2015. № 43. С. 257 – 260. 

 

© С.Н. Якунина 

 

 

 

 

 



 

380 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО; ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО;  

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО;  И ДР. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Батырова Екатерина Николаевна, 

студентка юридического факультета 

Института права и экономики. 

Научный руководитель: д. ю. н.,проффесор  Тычинин С.В. 

(г. Липецк) 

 

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПРАВО НА ВЫБОР МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация: в статье обсуждаются проблемы реализации права граждан на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства.  

Ключевые слова :право на свободу передвижения, право на выбор право на выбор 

места жительства. 

 

FREEDOM OF MOVEMENT AND RIGHT TO CHOICE OF RESIDENCE 
 

Abstract: the article discusses the problems of realization of citizens ' right to freedom of 

movement, choice of place of stay and residence.  

Key words :right to freedom of movement, the right to choose right to choose one's place 

of residence. 

 

Мы часто слышим такие понятия, как «имею право», «правовое 

государство». Но всегда ли мы можем воспользоваться своим правом?  

Как сказал великий французский ученый, мыслитель Алексис Токвиль: 

«Кто ищет в свободе что-либо, кроме нее самой, тот создан для рабства». 

Со времен крепостного права в России практически не существует 

реальной свободы передвижения и права на выбор места жительства для ее 

граждан.   

До революции 1917 года в России действовала жесткая паспортная 

система, исключавшая возможность свободного передвижения массы 

населения вне контроля со стороны властей. 

Введенные во времена Петра I прописка и паспорт стали основным 

признаком укрепления абсолютной власти монарха, утверждения в стране 

жесткого режима надзора за подданными. Во времена расцвета Российской 

империи и позже, во времена социалистического периода нашей 

государственности, этот механизм был усовершенствован, стал эффективным 
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территориальной подсудности предъявляемых к нему исков (ст. 28 ГПК РФ, 

ст. 35 АПК РФ), получения пенсий и пособий, участия в выборах и т. п., то 

место пребывания никак не может быть существенным юридическим фактом. 

Регистрационный учет по месту пребывания, по существу, был совершенно 

неоправданно сохранен (взамен института временной прописки) 

исключительно как функция тотального полицейского надзора и контроля, 

как рудимент советского института прописки. Кроме того, норма ч. 2 ст. 3 

Закона № 5242-1 о том, что регистрация или отсутствие таковой не могут 

служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод 

граждан, в значительной мере до сих пор не исполняется. Несмотря на ее 

наличие, во многих случаях гражданам отказывают в реализации их прав по 

причине отсутствия регистрации (при оказании медицинской помощи, 

регистрации транспортных средств, оказании банковских услуг и во многих 

других случаях), причем в ряде случаев это только противозаконная 

практика, в других – это до сих пор закреплено в законодательстве и 

подзаконной нормативной правовой базе.  

Одним из наиболее вопиющих таких противоречий на уровне 

федеральных законов является ст. 19.15 КоАП РФ, устанавливающая, 

вопреки рассматриваемой норме, административную ответственность за 

проживание без регистрации и допущение такого проживания. Таким 

образом, регистрационный учет по Закону 1993 года – это, по сути, 

фактическое сохранение старого института прописки под новым названием и 

в слегка смягченном варианте. 
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Вся жизнь человека связана с местом, где он проживает. Конституция 

РФ в ст. 27 гласит, что каждый, кто законно находится на территории 

Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать 

место пребывания и жительства. 

Как получить собственные метры, особенно молодой семье, если нет 

средств на покупку квартиры[3]. Решение существует, обратиться в 

организацию, которая выдает средства для приобретения недвижимости.  

Основа ипотеки – это одалживание средств на приобретение 

недвижимого имущества, квартиры, дома, дачи и другое. Существует как 

выгода, так и сложность данного юридического факта, а именно выгода, вы 

получаете жилплощадь и пользуетесь ей. Сложность, приобретаемая 

жилплощадь до полного погашения кредита является залогом, денежных 

средств полученных на её приобретение. В случае если должник не может 

выплачивать (обслуживать) кредит, организация вправе изъять имущество и 

распорядиться ею по своему усмотрению[13]. 

Следовательно, назначение ипотеки не что иное, как обеспечение 

залога выданного кредита[15]. 

Институт кредитования (ипотека, кредит), существует в разных странах 

многие тысячелетия. Практически все страны для поддержания экономики 

поддерживают и субсидируют программы по ипотечному кредитованию.  

Каждая страна разработала свою методику ипотечного кредитования, 

но они почти все сходятся в одном, организация выдает средства на 
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приобретение недвижимости, где залогом служит именно приобретенная 

недвижимость, разница существует только в сроках 10 лет и более до 49 

включительно, а также процентная ставка по обслуживанию данного вида 

кредита от 0,5% до 15% годовых, а в некоторых странах и более. Некоторые 

государства придерживаются высокой величины ипотечного кредита, 

например, Испания до 80% стоимости недвижимости, а самая большая в 

Соединенном Королевстве, которая доходит до 95% стоимости жилья[14]. 

Кроме того, существуют страны с очень высокой стоимостью 

недвижимости, примером может служить Япония, где имеет место, возврат 

ипотеки разрешен второму поколению проживающих, например, детям 

заемщика[8]. 

Сегодня как никогда раньше ипотека предоставляет не только 

человеку, но и государству большие перспективы в экономике труда и 

дальнейшего инвестирования финансов. В связи с этим можно выделить 

функции, которые выполняет ипотека: 

– является экономическим инструментом привлечения финансовых 

средств в сферу материального производства; 

– обеспечивает возврат заемных средств; 

– стимулирует оборот недвижимого имущества, когда иные способы 

(купля-продажа и др.) экономически нецелесообразны или юридически 

невозможны; 

– формирует рынок закладных, производных ипотечных ценных бумаг 

и др. 

На сегодняшний день ипотека показала свою эффективность, была и 

остается одной из форм поддержания спроса на приобретение жилья, 

особенно молодых семей[4]. 

Государство должно всеми способами способствовать расширению 

данного вида кредитования, целью которого остается жилищная политика, 

где основой служит увеличение темпов объема ввода жилья на душу 

населения, а это в свою очередь служит созданию квалифицированных 

рабочих мест, что неуклонно ведет к экономическому росту страны. 

Жилищный вопрос актуальный на всех уровнях и во всех регионах, это 

обуславливает развитие института ипотеки, как самого насущного и 

актуального в современной России. Цель, поставленная Правительством 

обеспечить всех желающих собственной жилплощадью посредством 

собственных и заемных средств по формуле 50% семей к 2020 году[14]. 

Однако, кризис начавшийся в 2014 году показал по итогам 2015 года, 

что в сфере ипотеки произошел спад по оценкам экспертов до 35% от 

прошлых лет. 

Российская Федерация неуклонно и динамично развивается, это 

касается и рынка недвижимости. После принятия основного Закона РФ 

«Конституции РФ» в 1993 году. Правительство начинает реализовывать 

программы для улучшения жизни граждан и уже в 1994 на рассмотрение 
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поступают положения «Основные положения о залоге недвижимого 

имущества – ипотеке» (далее по тексту «Основные положения»). 

Дальнейшее развитие институт ипотечного кредитования получает 

после опубликования Указа Президента РФ «О дополнительных мерах по 

развитию ипотечного кредитования» №293 от 28 февраля 1996 г. 

Это послужило пока небольшой, но на тот момент очень важным 

успехом. Данный Указ привлек частный сектор экономики и капитал на 

решение столь глобального вопроса приобретения жилья. Законодательно 

оформил права кредиторов и должников по кредитам. Хотя Указ не привнес 

существенного прорыва, однако, он разъяснил, а какие то, нормы более 

регламентировал, что внесло некоторую неразбериху, а точнее отдельные 

положения имеют противоречия с нормами Гражданского кодекса РФ[1].  

Пример, нормы ч. 2 ст. 13 Указа, в случае заключения договора залога 

жилого помещения в обеспечение кредита, полученного на покупку данного 

жилого помещения, залогодатель и члены его семьи при определенных 

условиях могут быть выселены в судебном порядке. Данная норма 

противоречит п. 2 ст. 292 ГК РФ. Таким образом, Указ «Об ипотечном 

кредитовании» не повлиял существенно на развитие института «ипотеки»[2]. 

Но основная заслуга данного нормативно-правового акта в том, что он 

послужил фундаментом для последующего принятия Закона «Об ипотеке» и 

последующим принятием ряда НПА регулирующих оборот имущественных 

прав на недвижимость («О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» и других). 

Формирование института «ипотечного кредитования» все же имело 

немало перекосов, которые законодатели по роду своей деятельности 

постоянно приводят к единому положительному значению по итогам 

работы.[5] 

В правовой сфере института «ипотеки» не доставало необходимой 

правовой регламентации – это в свою очередь принимало в некоторых 

моментах гипертрофированные, незаконные формы[13]. 

На практике сам залог по выдаче денежных средств для приобретения 

недвижимости сводился к купли-продажи жилья. Это происходило, таким 

образом, сначала собственник жилого помещения продавал свою 

недвижимость организации (банку), тем самым вступал с ним в договорные 

арендные отношения с дальнейшим правом выкупа этого жилья. Как только 

кредит был полностью погашен, недвижимость переходила в полную 

собственность должника. Но здесь существует очень большая сложность 

данного правоотношения, первый риск заключался в том, что продать 

недвижимость должнику по истечению срока договора могло и не произойти, 

второй риск мог произойти при банкротстве самого банка, который выступал 

кредитором, таким образом, имущество принадлежащее банку пошло на 

выплаты теперь уже кредиторам данного банка. Все это приводило к 

созданию схем мошенничества на рынке ипотечного кредитования. 
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Положение изменилось с момента принятия Гражданского Кодекса РФ в 

1994 году, в соответствии с нормами настоящего Кодекса было дано 

определение ипотеки, определены нормы и документы, которые необходимо 

иметь для заключения договора ипотеки[6].  

В то же время ГК РФ является отсылочной нормой, а основные 

требования содержатся в Законе «Об ипотеке» как основополагающему 

правовому акту. Приоритет остается за основным Законом «Об ипотеке», что 

прямо указывается в п. 2 ст. 334 ГК РФ[2]. 

Можно сделать некоторые выводы, что отсутствие Закона «Об 

ипотеке» являлось некоторым фактором, который не давал полностью 

использовать все имеющиеся экономические рычаги в данном секторе 

экономики. 

Однако, после принятия данного Закона, нормы Гражданского Кодекса, 

остаются для применения по отношению к залогу основополагающими. 

Положения Закона «О залоге» также регламентируют данные 

правоотношения по отношению к залоговой практике. 

Например, абзац 1 п. 2 ст. 79 Закона «Об ипотеке» гласит, что со дня 

введения в действие ФЗ «Об ипотеке», нормы ФЗ «О залоге» подлежат 

применению лишь постольку, поскольку они не противоречат Закону «Об 

ипотеке». 

Аналогичным образом решается вопрос о соотношении Закона «Об 

ипотеке», Гражданского кодекса и других правовых актов. Во втором абзаце 

этой же статьи указано, что они применяются в части, не противоречащей 

Закону «Об ипотеке». 

Правоприменитель не раз подчеркивал, что он сам может и должен 

принять решение по вопросу о противоречиях в указанных нормативно-

правовых актах, в, следствии этого и создаются некоторые сложности.[1] 

Все приведенные доводы указывают, что современное 

законодательство перегружено в части, много нормативно-правовых актов, 

которые решают один и тот же вопрос, однако, они же и создают некоторую 

путаницу в их применении.[12] 

Положительный результат Закона «Об ипотеке» все же есть, он 

определяет механизм приобретения недвижимости в Российской Федерации, 

а это способствует подъему отечественной экономики.[7] 

Также кроме Закона, Правительство применяет меры по снижению 

ставки ипотечного кредитования, а, это способствует социальной 

стабильности общества, при этом граждане используют денежные потоки для 

развития экономики и повышению роста ВВП. 

Однако если оценивать все стороны данного Закона, то следует также и 

выявить недостатки, которые в целом не умоляют его положительного 

эффекта для развития государства и общества в целом.[11] 

Положительный пример, для правоприменительной практике можно 

выделить также письмо Высшего Арбитражного суда РФ №С5–7/УЗ-694 от 9 

сентября 1998 года «О федеральном законе», «Об ипотеке (залоге) 
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недвижимости». Данные разъяснения имели положительный опыт 

применения на практике залога, в случаях, когда ФЗ «Об ипотеке» 

устанавливаются другие правила.[9] 
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При рассмотрении и разрешении гражданских дел между судом и 

другими участниками процесса возникают общественные отношения. Эти 

отношения урегулированы нормами гражданского процессуального права и 

являются гражданскими процессуальными правоотношениями. 

Гражданские процессуальные правоотношения - это разновидность 

правовых отношений. Им, как и всем правоотношениям, свойственно то, что 

они возникают и существуют на основе норм права между конкретными 

лицами, юридически закрепляют взаимное поведение их участников, 

обеспечены силой государственного принуждения. Вместе с тем гражданское 

судопроизводство - специфическая сфера общественной деятельности, 

поэтому и правовые отношения, возникающие здесь, имеют свои 

особенности и специфические черты. В гражданском процессуальном праве 

не сложилось единого мнения по вопросу определения понятия гражданских 

процессуальных правоотношений. Все авторы согласны в том, что 

правоотношения - это общественные отношения, урегулированные нормами 

права.  

Гражданские процессуальные правоотношения возникают только на 

основе норм гражданского процессуального права, содержащихся в 

различных источниках, и существующих только между двумя субъектами - 

судом, рассматривающим дело, и любым другим участником 

процесса. Главной особенностью гражданских процессуальных 

правоотношений является то, что суд является обязательным участником 

этих правоотношений. Стороны, третьи лица, прокурор, государственные 

органы между собой в процессуальных правоотношениях не состоят. Эти 

отношения не могут возникать помимо суда. Данная особенность 

объясняется тем, что законом суду отведена главная роль в выполнении 

задач, поставленных перед гражданским судопроизводством. Суд является 

органом государства. Поэтому суду отведена решающая роль в процессе. Он 
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привлекает граждан и организации к участию в деле, направляет действия 

всех участников процесса, обеспечивает выполнение ими своих 

процессуальных прав и обязанностей, разрешает вопросы, возникающие при 

рассмотрении дела, выносит постановления. Поскольку суд - орган власти, то 

и полномочия его по отношению к другим участникам процесса носят 

властный характер. Властным характером процессуальные отношения 

прежде всего и отличаются от гражданских, семейных, трудовых и других 

материальных отношений, которые характеризуются равенством участников. 

В гражданских процессуальных правоотношениях нет равенства, они 

являются отношениями власти и подчинения, в которых суд располагает 

властными полномочиями, другой же субъект этих отношений таких 

полномочий не имеет. Следующая особенность гражданских процессуальных 

правоотношений заключается в том, что они возможны лишь в правовой 

форме. В отличие от материальных отношений они не могут существовать 

как фактические, т.е. не урегулированные нормами гражданского 

процессуального права. Специфической особенностью гражданских 

процессуальных правоотношений является и то, что они образуют систему 

тесно взаимосвязанных и взаимообусловленных, последовательно 

развивающихся и сменяющих друг друга отношений. Данная система 

состоит из совокупности относительно самостоятельных правоотношений. 

Они могут отличаться друг от друга по основаниям возникновения, по 

субъектному составу, содержанию, объекту. Также особенностью 

гражданских процессуальных правоотношений является то, что основными 

его субъектами, наряду с судом, являются лица, по заявлению которых может 

быть возбуждено гражданское дело. Лица, участвующие в деле, имеют право 

на волеизъявление: право на предъявление иска, право на подачу 

кассационной жалобы, на отказ от иска (истец), право на признание иска 

(ответчик), право на обращение к суду с заявлением об истребовании 

доказательств, вызове свидетеля, либо назначения экспертизы и другое. 

Любое процессуальное действие одного из лиц, участвующих в деле, 

влечет правовые последствия не только для суда, к которому оно 

непосредственно обращено, но влияет и на процессуальное положение 

каждого другого лица, участвующего в деле, поэтому процессуальное 

правоотношение связывает всех его участников. 

Таким образом, гражданские процессуальные правоотношения можно 

определить, как урегулированные нормами гражданского процессуального 

права общественные отношения между судом и любыми другими 

участниками процесса, направленные на достижение целей гражданского 

судопроизводства. 

Понятие гражданского процессуального правоотношения имеет важное 

научное и практическое значение. В нем раскрывается механизм правового 

регулирования деятельности суда в производстве по конкретному 

гражданскому делу. 
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 Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подведомственности и подсудности 

гражданских дел. 
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Вопрос о разграничении подведомственности дел между судами 

различных ветвей судебной системы всегда считался одним из наиболее 

трудных в курсе гражданского и арбитражного процессуального права и 

порождает большое количество трудностей, как в практике 

правоприменения, так и в теории права. Правильное  разрешение проблемы о 

подведомственности дела является одной из предпосылок судебной защиты 

нарушенного права, так как несоблюдение законов о подведомственности 

дел, не зависимо от того на каком этапе гражданского или арбитражного 

процесса оно обнаружилось, в конечном счете является основанием не 

обеспечения судебной защиты субъективного права, охраняемого законом 

интереса. Проблемы, связанные с определением подведомственности, 

зачастую появляются в практике. Значимость их неоспорима, так 

как заявление в суд с нарушением правил, установленных процессуальным 

законом, влечет затягивание всей судебной процедуры, а следовательно, и 

задержкой достижения того материально-правового результата, на который 

истец рассчитывал обращаясь в суд. 
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В основах разработки критериев подведомственности и подсудности 

гражданских дел и, в соответствии с этим, разграничения компетенции судов 

лежат два подхода, различающиеся степенью конкретизации нормативного 

предписания: 1) подход, основанный на формулировании общих критериев 

подведомственности и подсудности дел определенным судам; 2) прямое 

указание на категорию дела, подлежащего рассмотрению в определенном 

суде [5]. Большинство норм о подведомственности и подсудности, 

содержащиеся в ГПК РФ и АПК РФ, построены именно на перечислении 

категорий дел, рассматриваемых определенными судами общей юрисдикции 

и арбитражными судами. 

Подведомственность исковых дел судам общей юрисдикции 

формируется способом исключения, т.е. они рассматривают все дела, кроме 

тех, которые прямо отнесены к ведению арбитражных судов. По этой 

причине немаловажно правомерно разграничивать полномочия арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции. По общему правилу отнесение к 

подведомственности арбитражных судов исковых дел исполняется на 

основании наличия двух признаков в совокупности: во-первых, характера 

спора – он является экономическим, связанным с осуществлением 

предпринимательской деятельности; во-вторых, характеристики спорящих 

субъектов – это юридические лица и граждане-предприниматели. 

Наряду с общим правилом ст. 33 АПК РФ предусматривает 

специальную подведомственность, в соответствии с которой арбитражные 

суды рассматривают дела независимо от того, являются ли участники 

спорных отношений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями или иными организациями и гражданами, другими 

словами, достаточно наличия одного показателя – характера спора. 

Предпосылки коллизий подведомственности имеют как объективный, 

так и субъективный характер. К числу объективных факторов принадлежат 

разнообразие и непрерывная динамика формирования частноправовых 

отношений. Каким бы проработанным не было законодательство, в нем 

невозможно предусмотреть все вероятные правоприменительные ситуации, а 

также какой характер примут регулируемые отношения по прошествии лет. 

Другим объективным фактором является сложность юрисдикционной 

системы государства. Чем многообразнее юрисдикционные органы, тем 

труднее исключить пересечения их компетенции. 

В литературе выделяют различные классификации юридических 

коллизий в целом и коллизий подведомственности, в частности [6]. Более 

нужной при рассмотрении проблем разделения подведомственности 

считается акцентирование на отрицательных и положительных коллизиях 

подведомственности. В качестве отрицательной коллизии 

подведомственности характеризуется положение, когда нет возможности 

предоставить конкретную оценку подведомственности дела тому или иному 

юрисдикционному органу, когда, например, арбитражные суды считают, что 

дело подведомственно судам общей юрисдикции, а общие суды, в свою 
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очередь, отказывают в принятии заявления, считая, что это дело отнесено к 

подведомственности арбитражных судов. Не позволяя разрешить спорную 

ситуацию в каком-либо из юрисдикционных органов, отрицательные 

коллизии подведомственности неблагоприятно сказываются на 

функционировании юрисдикционной системы государства. Но не менее 

негативное воздействие на нее оказывают и положительные коллизии 

подведомственности, когда одно и то же дело может быть предметом 

рассмотрения в нескольких юрисдикционных органах[5]. Говоря о 

правоприменительных способах разрешения коллизий подведомственности, 

следует отметить важность деятельности высших судебных органов по 

толкованию законодательства. 
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что в настоящее 

время в Российской Федерации весьма высока потребность в разработке 

эффективного механизма разрешения коллизий подведомственности между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Законодательные и 

судебные органы должны стремиться оптимальным образом использовать 

все имеющиеся способы преодоления существующих коллизий с тем, чтобы 

правосудие в России становилось все более эффективным. 
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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДЯЩИХ ЛИЦ 

ДОЛЖНИКА ПРИ БАНКРОТСТВЕ 
 

Аннотация: Данная статья обусловлена появлением проблемных вопросов, 

связанных с привлечением бывших руководящих лиц должника к субсидиарной 

ответственности. Автором осуществлена попытка комплексно рассмотреть активно 

складывающуюся арбитражную практику по вопросам возникновения обязанности 

руководителя предприятия подать заявление о признании его несостоятельности 

(банкротства) и помимо прочего ответственность руководящих лиц должника за 

непередачу бухгалтерской и иной документации должника. Также рассматриваются 

проблемы  сведения к минимуму рисков для руководителя в условиях текущей 

хозяйственной деятельности при обнаружении первых признаков состояния банкротства.  

Ключевые слова: арбитражный управляющий, банкротство, кредитор, 

несостоятельность, руководитель, субсидиарная ответственность, фиктивное банкротство. 

 

VICARIOUS LIABILITY GOVERNING THE DEBTOR ENTITIES 

IN BANKRUPTCY 
 

Аbstract: This article is caused by the emergence of problematic issues related to the 

involvement of former senior officials of the debtor to vicarious liability. The author made an 

attempt to comprehensively consider actively evolving arbitration practice on the obligation of 

the director to apply for recognition of its insolvency (bankruptcy), and among other things 

responsible for the leadership of the debtor entities non-transfer of accounting and other 

documentation of the debtor. It also discusses the problem of information to minimize risks to 

the head in terms of business, when it detects the first signs of bankruptcy. 

Keywords: trustee in bankruptcy, bankruptcy, creditor, insolvency, supervisor, 

vicarious liability, fictitious bankruptcy. 

 

В нынешнее время, когда фиктивных и преднамеренных банкротств 

организаций и предприятий становится все больше, особо актуальным 

становится формирование судебной практики по привлечению бывших 

руководящих лиц должника и его конечных бенефициаров к гражданско-

правовой ответственности. Одним из таких механизмов является 

привлечение к субсидиарной ответственности бывших руководящих лиц по 

обязательствам должника [1]. 

На данный момент при обращении к судебной практики и 

нормативно-правовым актам возникают многочисленные вопросы и спорные 

ситуации, каким образом осуществить привлечение бывших руководящих 

лиц должника к ответственности ? 

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве), к признакам банкротства организации относятся следующие 

условия: 
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- неспособность организации исполнить денежные обязательства 

перед кредиторами, работниками организаций и органами власти, если такие 

обязательства не исполнены организацией в течении трех месяцев с даты, 

когда они должны были быть исполнены; 

- задолженность по неисполненным обязательствам свыше трех 

месяцев, когда они должны были быть исполнены, составляет триста тысяч и 

более. 

Итак, при возникновении вышеуказанных обстоятельств, у 

руководителя должника появляется императивная обязанность на обращение 

в суд с заявлением о признании данной организации несостоятельной 

(банкротом) (ст.9 Закона о банкротстве). 

Дабы обезопасить себя от привлечения к субсидиарной 

ответственности по обязательствам организации, в том числе, возникшим в 

рамках преднамеренного банкротства [2], возможен вариант процесса 

ликвидации должника. В данной ситуации руководитель ликвидируемой 

организации исполняет волю вышестоящего органа. 

Формально при наличии любого из перечисленных обстоятельств 

руководитель уполномочен и одновременно обязан подать заявление 

независимо от одобрения соответствующего органа управления, что было 

зафиксировано еще в Постановлении Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 г. № 29 

«О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» [3]. На практике же положение 

руководителя в этом случае окажется весьма затруднительным в плане 

взаимоотношений с назначившими его на должность органами управления 

общества. Между тем необращение в суд при наличии формальных 

оснований влечет его, и только его персональную ответственность - как 

административную в виде штрафа или дисквалификации за неправомерные 

действия при банкротстве, так и гражданско-правовую, установленную 

непосредственно Законом о банкротстве [4]. 

Заявление о привлечении контролирующего должника лица к 

субсидиарной ответственности может быть подано в ходе конкурсного 

производства конкурсным управляющим по своей инициативе либо по 

решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, и по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2 и 4 ст.10 Закона о банкротстве, также может 

быть подано конкурсным кредитором, представителем работников должника, 

работником, бывшим работником должника или уполномоченным органом. 

Согласно п.1 ст. 9 Закона о банкротстве руководитель должника 

обязан обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании должника 

несостоятельным (банкротом) в случае, если удовлетворение требований 

одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения 

должником денежных обязательств, обязанности по уплате обязательных 

платежей и (или) иных платежей в полном объему перед другими 

кредиторами или если должник отвечает признаки неплатежеспособности. 
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В соответствии с п.2 ст.9 Закона о банкротстве такое заявление 

должно быть направлено в Арбитражный суд не позднее чем через месяц с 

даты возникновения соответствующих обстоятельств. 

В силу п.2. ст.10 Закона о банкротстве неподача заявления должника 

в Арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены ст. 9 Закона о 

банкротстве, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых 

Законом о банкротстве возложена обязанность по принятию решения о 

подаче заявления должника в Арбитражный суд. При этом субсидиарная 

ответственность в таких случаях наступает лишь по тем обязательствам 

должника, которые возникли после истечения срока, предусмотренного п.2 

ст.9 Закона о банкротстве. 

Из приведенных норм права следует, что возможность привлечения 

лиц, названных в п.2 ст. 10 Закона о банкротстве, к субсидиарной 

ответственности по указанным в данной норме основаниям возникает при 

наличии совокупности следующих условий: 

- возникновение одного из перечисленных в п.1 ст.9 Закона о 

банкротстве обстоятельств; 

- неподача указанным в п.2 ст.9  Закона о банкротстве лицом 

заявления о банкротстве должника в течение месяца с даты возникновения 

соответствующего обстоятельства; 

- возникновение обязательств должника, по которым указанные лица 

привлекаются к субсидиарной ответственности, после истечения срока, 

предусмотренного п.2 ст.9 Закона о банкротстве [1]. 

В качестве практики на территории Липецкой области можно 

привести случай привлечения бывшего руководящего лица должника к 
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именно привлечение к ответственности за непередачу бухгалтерской и иной 

документации организации арбитражному управляющему для осуществления 

своей деятельности. 

Согласно п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а 

также временный управляющий, административный управляющий, внешний 

управляющий в течение трех дней, с даты утверждения конкурсного 

управляющего, обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной 

документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей 

конкурсному управляющему. 

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель 

должника, а также временный управляющий, административный 

управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации [6]. 

В соответствии с п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, если должник 

признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) 

бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае 

недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность 

по его обязательствам. 

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан 

несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующих должника лиц при наличии, в том числе следующих 

обстоятельств: документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, 

обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена 

законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения 

определения о введении наблюдения или принятия решения о признании 

должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате 

чего затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в 

том числе формирование и реализация конкурсной массы. 

Названные положения применяются в отношении контролирующих 

должника лиц, на которых возложена обязанность организации ведения 

бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности должника. 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» 6.12.2011г. 

№ 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) все хозяйственные операции, проводимые 

организацией, подлежат оформлению первичными учетными документами, 

на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные 

документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность 

подлежат хранению не менее пяти лет после отчетного года. 

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и хранение 

документов бухгалтерского учета возложена на руководителя организации. 



 

397 

 

Обязанность хранения документов общества установлена и 

положениями ст. 51 Федерального закона 8.02.1998г. № 14-ФЗ (ред. от 

3.07.2016г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Ответственность, предусмотренная п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, 

направлена на обеспечение надлежащего исполнения руководителем 

должника указанной обязанности, защиту прав и законных интересов лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, через реализацию возможности 

сформировать конкурсную массу должника, в том числе путем предъявления 

к третьим лицам исков о взыскании долга, исполнении обязательств, возврате 

имущества должника из чужого незаконного владения и оспаривания сделок 

должника. 

При рассмотрении вопроса о привлечении контролирующего 

должника лица к субсидиарной ответственности на основании абз. 4 п. 4 ст. 

10 Закона о банкротстве в предмет судебного рассмотрения входит 

установление совокупности следующих фактов: наличие вины, причиненный 

ущерб, его размер, причинно-следственная связь между действием 

(бездействием) и возникновением ущерба [7].  

В производстве Арбитражного суда Липецкой области 

рассматривалось дело № А36-6183/2014, в котором арбитражный 

управляющий обратился к привлечению бывших руководящих лиц 

должника, коих было трое, к солидарной субсидиарной ответственности за 

непередачу бухгалтерской и иной документации арбитражному 

управляющему, необходимой для осуществления своей деятельности в 

рамках процедуры банкротства. 

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что незадолго до 

подачи заявления в суд о признании данной организации банкротом, 

руководители должника переназначили главным исполняющим органом 

организации фиктивное лицо, за которым, как впоследствии выяснил 

налоговый орган, числится порядка 600 предприятий, где он является 

учредителем или генеральным директором. А согласно порядку передачи 

документов при смене исполнительного органа организации, вся 

документация на хранение передается новому исполнительному органу, 

вследствие чего арбитражному управляющему не удалось истребовать 

необходимую документацию, учитывая определения суда об обязательстве 

указанного лица предоставить, все необходимые документы.  

В дальнейшем привлечь бывших руководящих лиц должника к 

субсидиарной ответственности по обязательствам должника у арбитражного 

управляющего не получилось, суд отказал в удовлетворении заявленных 

требований, сославшись на Закон о банкротстве, согласно которому 

привлекаться к ответственности должен руководитель должника, 

являющийся действующим директором на момент подачи заявления о 

банкротстве, коим в данном деле является фиктивное лицо [8]. 

Как видно на практике, механизмы привлечения бывших 

руководящих лиц должника к субсидиарной ответственности не всегда 
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действенны, сторона обвинения сталкивается с множеством факторов, 

которые, порой, недоказуемы. А поскольку нередко кредиторами выступают 

и коммерческие организации и публично-правовые образования, то 

согласование их действия может выступать одной из форм государственно-

частного партнерства [9;10]. Иными словами, в этом заинтересованы все 

добросовестные участники отношений.  

С 1.09.2016г. в Закон о банкротстве внесены изменения, согласно 

которым теперь помимо руководителей должника привлекать к 

субсидиарной ответственности можно конечных бенефициаров, с которыми 

организация заключала сделки в предверии банкротства. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ НОВОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы правового регулирования 

авторского права, которые обуславливают необходимость разработки и принятия новой 

конвенции в данной сфере, учитывающей современный уровень развития технологии и 

общества.  

Ключевые слова: авторское право, Бернская  конвенция  об  охране  литературных  

и  художественных произведений, Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве, 

исключительные права, «сиротские» произведения, общественное (народное) достояние, 

проект Московской конвенции по авторскому праву. 

 

FOR ON THE NEED FOR A NEW INTERNATIONAL CONVENTION ON 

COPYRIGHT 
 

Аbstract: The article deals with the problems of legal regulation of copyright law, 

which calls for the design and adoption of a new convention in this area, taking into account the 

current level of development of technology and society. 

Keywords: copyright, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 

Works, Universal (Geneva) Copyright Convention, the exclusive rights, «orphan» works, public 

(people's) property, a project of the Moscow Convention on Copyright. 

 

Современная российская концепции правового государства развивается 

в русле европейской доктрины правовой государственности, сохраняя при 

этом свою специфику в части разделения властей и примат международного 

права [1]. Международно-правовые акты являются неотъемлемой частью 

правовой системы РФ и оказывают большое влияние на развитие 

внутреннего законодательства [2]. Появление и развитие цифровых 

технологий,  несомненно, требует корректировки основных положений об 

охране авторских прав, закреплённых  на международном уровне, на что 

справедливо указывают многие специалисты [3].  

Классические основы защиты авторских прав  содержатся  в  «Бернской  

конвенции  об  охране  литературных  и  художественных произведений», 

заключённой в 1886 г. в Берне (далее – Бернская конвенция). В данной 

конвенции впервые были провозглашены  основные принципы защиты 

авторских прав, такие как: 

- установление единого стандарта о защите авторских прав каждой 

страной, присоединившейся к конвенции, как для отечественных авторов, так 

и зарубежных; 

- невозможность защиты прав авторов, если срок охраны прав на 

произведения в стране, гражданином которой является автор, истёк; 

 - признание автором того, чьи инициалы стоят в начале или конце 

произведения, до тех пор, пока не доказано обратное; 

- авторское право не требует для использования  каких-либо  

предварительных формальностей. 

Бернская конвенция имела огромное значение, поскольку в ней впервые 

были  установлены первичные авторские права, к которым относятся право  
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на  воспроизведение,  право на перевод, право следования, право на 

публичное вещание, право на публичное  исполнение  для  драматических  и  

музыкальных  произведений,  право  на  публичное  чтение  для  

литературных произведений и т.д. Но главное  положение  Бернской  

конвенции заключается в том, что  права авторов  возникают  в  тот  самый  

момент, когда они начинают создание произведения, которое автоматически 

становится его собственностью [4]. Согласно презумпции авторства автором 

признается тот, кто первый опубликовал произведение под собственным 

именем. Те, кто оспаривают данный факт, должны доказать обратное. 

Конвенция также устанавливает минимальный срок охраны произведения − 

50 лет после смерти автора. Важно отметить, что авторам не нужно 

регистрировать их произведения, для того, чтобы возникли обязательства по 

охране их прав.  

Бернская конвенция трижды пересматривалась в 1948, 1967 и 1971 гг. 

Согласование  каждой новой редакции Бернской конвенции, как правило, 

занимало от нескольких лет до нескольких десятилетий. В частности, для 

того, чтобы включить в конвенцию положения, определяющие 

исключительное право на воспроизведение произведений и связанные с ним 

ограничения (статья 9 Бернской конвенции), понадобилось более  40 лет. В 

последний раз текст Бернской конвенции пересматривался 24 июля 1971 г.  

На сегодняшний день в Конвенции участвуют свыше 70 стран. Страны – 

участницы образуют Международный союз по охране литературных и 

художественных произведений, административные функции которого 

выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС).  

В 1952 г. в связи с широким развитием технологий, прежде всего радио 

и телевидения была разработана Всемирная  конвенция  об  авторском праве, 

которую часто называют Женевская конвенция. Между Бернской  и  

Женевской  конвенциями существует два  главных отличия. Первое отличие 

заключается в сроке охраны авторских прав. Срок охраны, установленный 

Женевской конвенцией, составляет 25 лет после года смерти автора, в то 

время как Бернской конвенцией − 50. Во-вторых, Женевская конвенция 

требует выполнения ряда  формальностей  для  защиты интеллектуальной  

собственности. Так например,  защищенные материалы должны носить знак 

в  виде  латинской  буквы  С,  заключенной в окружность − ©, с указанием 

имени лица, обладающего авторским правом, и года его первого выпуска. 

Однако в последующие годы  начался активный пересмотр Бернской 

конвенции, что привело к резкому снижению значимости  Женевской 

конвенции.   Большинство авторов предпочитают Бернскую конвенцию, 

поскольку она не требует соблюдения бюрократических формальностей в 

виде регистрации прав. Тем не менее, знак  © («копирайт» (copyright) – 

«авторское право»), несмотря на  небольшую популярность  Женевской 

конвенции,  активно используется при публикации материалов как в 

печатном формате, теле- или радиоэфирах, так и в Интернете. 
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Как уже отмечалось, последний пересмотр Бернской конвенции 

состоялся более 30 лет назад и поэтому она не может учитывать множество 

актуальных на сегодняшний день аспектов, к которым можно отнести 

массовое развитие интернета, появление новых условий для распространения 

материалов, аудиторию нового типа.   

Промедление, а точнее сказать,  бездействие  в  вопросах  пересмотра 

стандартов  интеллектуальной  собственности сегодня оказывает негативное 

влияние как на аудиторию, которая хотела бы получать информацию, так и 

на самих авторов, которые не понимают, в пользу чего им сделать выбор: 

классического распространения  с  полным  запретом  на  публикацию, 

допустим книги  в  Интернете  или,  в  лучшем  случае, цифровой копии за ту 

же сумму, что и её материальный оригинал. Таким образом, необходимо 

тщательно пересмотреть принципы авторского права, чтобы обеспечить 

баланс между правами авторов и интересами пользователей [4].  

До начала цифровой эпохи авторское право практически не касалось 

обычных граждан. Правила об исключительных правах на производство 

копий относились главным образом к коммерческим структурам, которые 

имели средства на печатание книг или выпуск пластинок. Обычным 

гражданам   не нужно было беспокоиться о нарушении авторских прав, если 

они желали переписать стихотворение  или скопировать пластинку на 

кассету, т.е.  практически можно было  делать всё с использованием любых 

технических средств, доступных  рядовому человеку на тот момент, без 

риска подвергнуться  наказанию за нарушение чьих – то авторских прав. 

Но на сегодняшний день  авторское право  накладывает значительные 

ограничения на то, что обычные граждане делают в повседневной жизни. 

Касаются эти ограничения и иных сфер, на первый взгляд с авторским 

правом совершенно не связанных, например политикой и выборами [5].  

Технический прогресс, развитие сети Интернет дают  людям 

возможность пользоваться и делиться культурными продуктами, но 

законодательство, регулирующее авторское право движется в 

противоположном направлении. Всё чаще со стороны Интернет – сообществ 

и рядовых пользователей можно услышать мнение, что необходимо вернуть 

авторское право к его истокам и четко прояснить, что оно должно 

регулировать лишь копирование в коммерческих целях. Обмениваться 

копиями, иначе говоря, распространять или свободно использовать чью-то 

охраняемую авторским правом работу,  не должно запрещаться, если это 

делается некоммерческим способом и без цели извлечения выгоды.  

Большая часть современной индустрии развлечений строится на 

коммерческом характере исключительных прав на произведения. Это не 

подлежит сомнению и это необходимо сохранить, хотя само понятие 

коммерческой деятельности зачастую вызывает вопросы и разногласия [6]. 

Но существующий на сегодняшний день срок защиты авторских прав (жизнь 

автора и 50 лет после его смерти согласно Бернской конвенции или 70 лет в 

соответствии со ст.1281 Гражданского кодекса РФ)   - абсурден. Срок защиты 
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авторских прав следует сократить до разумных пределов как с точки зрения 

общества, так и инвесторов, и ограничить его 20 годами с момента выхода 

произведения в свет [7]. 

Большую проблему во всём мире на сегодняшний день составляют так 

называемые «работы-сироты». Эти произведения всё еще находятся под 

копирайтом, но их правообладателей  найти трудно или почти невозможно. 

Большая часть  этих работ практически не имеет коммерческой ценности, но 

их невозможно снова ввести в употребление или распространение, поскольку 

они по-прежнему защищаются авторским правом, а обратиться за 

разрешением не к кому. По разным оценкам до 75% фондов крупнейших 

мировых библиотек — именно такие «сиротские» произведения. Решение 

может быть в следующем: если правообладатели  хотят продолжить 

осуществление своих исключительных  прав на завершённое произведение, 

они должны будут зарегистрировать его. Это значительно снизило бы число 

работ – «сирот» [7].  

Решение проблемы сиротских произведений постепенно сдвинулось с 

мертвой точки, в частности, в Евросоюзе вместе с принятием директивы 

Европарламента и Совета 2012/28/EU от 25 октября 2012 об определенных 

случаях разрешенного использования сиротских произведений, задавшей 

рамочные условия для изменения законодательства в странах ЕС. В РФ 

предложенный в 2016 году Министерством связи и СМИ законопроект, 

призванный установить правила использования «сиротских» произведений  и 

получивший благожелательные отзывы экспертов IT-индустрии и 

представителей индустрии контента, однако, был заморожен Министерством 

экономического развития после консультаций с представителями обществ по 

коллективному управлению правами [8]. 

Тем не менее, рано или поздно законодателям придётся и определить 

статус «сиротских» произведений, и порядок их легализации и 

использования. Наиболее оптимальной с точки зрения сохранения прав 

авторов «сиротских» произведений, которые могут обнаружиться уже после 

легализации их произведений, можно считать концепцию легализации, 

основанную на придании такого рода произведениям особого статуса 

«сиротских» на условиях условной открытой лицензии в соответствии со ст. 

1286–1 или с использованием процедуры п. 5 ст. 1233 Гражданского кодекса 

РФ. Кроме того, учитывая соображения максимально эффективного 

использования «сиротских» произведений, эксперты рекомендуют 

проведение процедуры «опт-аут», предполагающей включение в 

промежуточный реестр произведений—кандидатов на статус «сиротских» 

всех произведений, опубликованных не позднее 5 - 10 лет от даты 

формирования реестра, и немедленное удаление из промежуточного (а затем 

и сформированного) реестра всех произведений по заявлению 

правообладателей. Такая процедура ни в коей мере не ущемит прав реальных 

правообладателей, однако позволит легализовать максимально объёмный 

корпус ранее не использовавшихся произведений. 
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Другой проблемой, требующей решения, являются произведения, 

составляющие «народное достояние». Как указывает в своем докладе ВОИС 

профессор юридического факультета Университета Намюра (Бельгия), 

крупнейший европейский специалист по интеллектуальным правам Северин 

Дюсолье, «общественное достояние в области культуры и науки является 

основным элементом общего наследия человечества, и как таковое оно 

должно быть доступно для всех. Это ключевой стимул для социально-

экономического развития. Следует также охранять достояние от чрезмерной 

приватизации и посягательств, и оно должно служить сбалансированным 

противовесом исключительности интеллектуальной собственности» [9]. 

Российское законодательство, в отличие от законов об авторском праве 

других стран, в частности, США, не предусматривает перехода в 

общественное достояние тех произведений науки и культуры, которые были 

созданы за счёт государства. Это упущение имеет смысл ликвидировать, 

введя в ГК РФ положение о переходе произведений, созданных за счет 

органов власти и организаций со 100% участием этих органов, в 

общественное достояние (или в открытых доступ на основе свободных 

лицензий).  

Другая важная проблема - регулирование воспроизведения предметов из 

музейных коллекций. Ст. 36 Федерального закона № 54-ФЗ от 26.05.1996 «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

предоставляет музеям исключительные права не только на обнародование 

(право первой публикации), но и на воспроизведение предметов и коллекций, 

что фактически делает музеи самыми крупными в стране правообладателями 

произведения общественного достояния (для подавляющей части 

произведений искусства из музейных коллекций срок охраны 

исключительных прав их настоящих авторов давно истёк), которыми они, 

однако, пользуются на монопольной основе. Таким образом имеет место 

повторное получение исключительных прав, которые по своим масштабам и 

воздействию являются совершенно аналогичными исключительным правам 

авторов и прямо противоречит свободному характеру использования 

произведений общественного достояния. Решением вопроса с общественным 

достоянием, находящимся под управлением музеев, может быть отмена 

указанной статьи федерального закона и предоставление музеям 

неисключительных прав на воспроизведение предметов из собственных 

коллекций [10]. 

В заключение, хочется сказать, что настоящая реформа системы 

авторских прав возможна только посредством принятия нового 

международного соглашения, которое должно не просто усовершенствовать, 

но серьёзно изменить ныне действующую систему, основанную на принятой 

ещё в XIX веке Бернской конвенции, с тем, чтобы сделать систему охраны 

действительно соответствующей потребностям и авторов, и общества, и 

государств с разным уровнем социально-экономического развития. Законы 

должны закреплять новые виды отношений, одобряемые обществом, а не 
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ломать их, основываясь на интересах одного субъекта (правообладателя) 

[11]. Очевидно, что процесс организации нового международного 

соглашения, основой которого может стать проект Московской конвенции по 

авторскому праву [12], вряд ли может быть инициирован государствами, во 

многом находящимися под контролем крупнейших международных 

корпораций контентной индустрии. Стоит напомнить, что именно в США 

был впервые продлен срок охраны исключительных прав, и именно США 

инициировали аналогичное продление в странах ВТО. Кроме того, Бернская 

конвенция не может быть изменена без полного консенсуса среди всех её 

участников. В связи с этим можно рекомендовать инициировать работу на 

международном уровне по выработке нового соглашения по авторскому 

праву, не привлекая в качестве инициаторов указанные государства. 
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Рынок недвижимости можно разделить на несколько основных 

частей: рынок жилых помещений, рынок земельных участков, рынок 

нежилых помещений, рынок ценных бумаг на недвижимость (некоторое 

время назад появились даже специализированные паевые инвестиционные 

фонды недвижимости). 

На сегодняшний день в России проблема регулирования 

имущественных отношений, связанных с недвижимостью, по-прежнему 

находится на стадии разрешения и является актуальной. 

Институт государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, объединяющий нормы разных отраслей права, 

призван осуществить такое урегулирование. 
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Объектом правоотношений признается право на недвижимое 

имущество, подлежащее регистрации в Едином государственном реестре 

прав [1]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации ст. 131 гласит, что право 

собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения 

этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 

государственной регистрации в едином государственном реестре органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и 

сделок с ней. 

Государственная регистрация, в свою очередь, это юридический акт 

признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, она является 

единственным доказательством существования зарегистрированного права.  

Целью законодателя при закреплении норм о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним - в первую 

очередь желание придать особую устойчивость правам субъектов 

гражданско-правовых отношений на имущество, особенно на недвижимость.  

Правовой режим недвижимости является более строгим по сравнению 

с правовым режимом движимого имущества, это связано с отличительными 

особенностями недвижимости, к которым можно отнести: прочно связанные 

с землей объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно[2]. 

Изучив содержание закона о регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, можно сделать вывод, что регистратор, внося 

запись о вещном праве в Государственный реестр, полагается на 

заключенные договоры и иные документы, которые носят 

правоустанавливающий характер. Основаниями для проведения регистрации 

могут служить различные документы: договоры, судебные решения, 

свидетельство о праве на наследство и другие документы. 

Названный закон не упускает и определение участников, 

возникающих при государственной регистрации прав, правоотношений, ими 

являются: органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество, обладатели подлежащих государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, его собственники[3]. Если 

детальнее рассмотреть вопрос, касающийся участников, то к ним можно 

отнести и покупателей, арендаторов, одаряемых, наследников, она не 

являются правообладателями в момент регистрации сделки, но являются 

полноправными участниками отношений. 

Охарактеризовав систему государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, становится ясным, что введение 

такой системы преследует несколько целей: а) придать максимальную 

прозрачность правам на недвижимое имущество и информации об этих 

правах; б) ввести государственный контроль за совершением сделок с 
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Целью государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

является защита имущественных прав участников оборота недвижимого 

имущества [6]. 

Орган регистрации прав так же несет ответственность за 

ненадлежащее исполнение полномочий, установленных настоящим 

Федеральным законом, правилами ведения Единого государственного 

реестра недвижимости, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе: 1) за несоответствие осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав требованиям настоящего Федерального закона, правил ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих осуществление государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 2) за утрату 

или искажение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости; 3) за полноту и достоверность предоставляемых сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 4) за 

незаконный отказ в осуществлении государственного кадастрового учета и 

(или) государственной регистрации прав, установленный решением суда, 

вступившим в законную силу; 5) за уклонение от осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав, в том числе необоснованный возврат заявителю представленных для 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав документов без рассмотрения; 6) за невнесение или несвоевременное 

внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 

правах на объекты недвижимости, правообладателях и об объектах 

недвижимости, поступивших в орган регистрации прав в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 7) за внесение в 

Единый государственный реестр недвижимости сведений, содержащих 

технические ошибки в записях, повлекшие нарушение прав и законных 

интересов правообладателей или третьих лиц, которые полагались на 

соответствующие записи в Едином государственном реестре недвижимости; 

8) за несоответствие сведений публичных кадастровых карт сведениям, 

содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости; 9) за 

необоснованный отказ в предоставлении сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

При компенсации Российской Федерацией ущерба, причиненного 

личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица 

правомерными действиями, за исключением случая, указанного в части 3 

настоящей статьи, орган регистрации прав имеет право регрессного 

требования в размере возмещенных Российской Федерацией сумм [7]. 

 Регистрация, будучи актом признания государством 

зарегистрированного права, является демонстрацией качества привязанности, 

прикрепленности того или иного объекта к определенному юридическому 

или физическому лицу, дает определенную степень уверенности в 
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стабильности права на недвижимость, без регистрации прав на недвижимость 

ни у одного участника гражданского оборота не может быть полной 

уверенности в действительности своих прав, в их защищенности, а равно и 

прав других участников рынка недвижимости. 

Данная цель имеет особое значение для нашей страны. В 

современных условиях недвижимость (квартиры, дома, земельные участки и 

др.) является основным, а в ряде случаев практически единственным 

существенным достоянием большинства граждан. 

Регистрация прав на недвижимое имущество является составной 

частью правового режима недвижимости, выступая одновременно его 

основной особенностью и одним и наиболее существенных элементов. Таким 

образом, функция защиты имущественных прав участников, оборота 

недвижимости выступает не только главной функцией и целью регистрации 

прав на недвижимость, но и всего правового регулирования оборота 

недвижимости [8; 9] 

Еще одной функцией является обеспечение контроля за поступлением 

в бюджет средств от налогообложения недвижимости и сделок с ней. 

Функция государства по защите прав граждан и юридических лиц всегда 

сочетается с функцией контроля исполнения ими своих обязанностей. 

Одна из основных обязанностей как физических, так и юридических 

лиц- это уплата налогов. Стоит отметить, что Система государственной 

регистрации недвижимого имущества создана в России по западному 

образцу и без опыта в этой сфере, говорить о ее результативности трудно. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

Государственная регистрация — это юридический акт признания и 

подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 

перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, она является единственным 

доказательством существования зарегистрированного права.  

Целью законодателя при закреплении норм о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним - в первую 

очередь желание придать особую устойчивость правам субъектов 

гражданско-правовых отношений на имущество, особенно на недвижимость.  

Пока эта система еще на стадии развития и в значительной степени 

выполняет возложенные на нее задачи регулирования. От правового 

регулирования деятельности учреждений юстиции, выполняющих функции 

регистрации прав на недвижимое имущество, зависит эффективность и 

слаженность этого механизма. В правоприменительной практике возникает 

немалое количество вопросов из-за пробелов в действующем 

законодательстве, что крайне затрудняет процесс эволюции отношений, 

связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 
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Большинство правовых систем мира исходят из сочетания двух 

основополагающих принципов составления завещания: свободы завещания и 

охраны интересов семьи. Урегулировать все вопросы передачи имущества 

наследникам, конечно же, предпочтительнее до смерти наследодателя. Для 

этого составляется завещание, которое еще в римском праве характеризовали 

следующим образом: «воля умершего – закон» [2, C. 6]. 
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Выбор в качестве предмета исследования законодательства Германии 

обусловлен тем, что оно отражает классическое подходы континентальной 

системы права, к которой принадлежит и право России[6]. К тому же, 

изучение наследственного права Германии во многих случаях помогает 

лучше понять российские правовые институты[5], их правовую природу, 

определить пути устранения трудностей, связанных с их 

функционированием[8]. 

Рассмотрим формы завещания по праву России и Германии. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает такие виды завещаний как: 

- нотариально удостоверенное завещание; 

- завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным 

завещаниям; 

- закрытое завещание; 

- завещание в чрезвычайных обстоятельствах; 

-  завещательные распоряжения правами на денежные средства в 

банках[1]. 

Согласно книге 5 ГГУ, существуют следующие виды завещаний: 

 - собственноручное завещание; 

 - нотариально удостоверенное завещание;  

- завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах; 

- совместное завещание супругов [3, C. 573]. 

Нотариально удостоверенное завещание предусмотрено 

законодательством России и Германии. Согласно ст. 1125 ГК РФ, 

нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем 

или записано с его слов нотариусом. В случае если завещание написано 

нотариусом со слов завещателя, до его подписания завещание должно в 

присутствии нотариуса полностью быть прочитанным завещателем. 

Законодательством РФ предусмотрено право совершать нотариальные 

действия должностным лицам консульских учреждений и должностным 

лицам органов исполнительной власти. 

В Германии такой вид завещания регулируется § 2232 ГГУ. Завещатель 

излагает свою волю в устной форме или передает нотариусу письменное 

заявление, в котором указывается, что данный документ содержит 

волеизъявление завещателя. Текст завещания может быть вручен открытым 

или закрытым, при этом не требуется, чтобы текст завещания был написан 

лично наследодателем. 

Закрытое завещание завещатель в присутствии двух свидетелей 

передает нотариусу в заклеенном конверте. Свидетели ставят на конверте 

свои подписи, которые означают, что факт существования завещания не 

может быть оглашен. Завещатель имеет право требовать возмещения 

морального вреда в случае разглашения тайны завещания. Конверт, в 

котором находится закрытое завещание, запечатывается нотариусом в 

присутствии свидетелей. На этом конверте нотариус делает надпись, 

содержащую сведения о завещателе и свидетелях.  
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Вскрытие такого завещания возможно только в случае смерти 

завещателя. В присутствии не менее двух свидетелей нотариус вскрывает 

конверт с завещанием. Заинтересованные лица из числа наследников по 

закону сами решают, приходить ли им на оглашение завещания. Затем текст 

закрытого завещания оглашается нотариусом[10]. 

И в России, и в Германии существует такой вид завещания, как 

завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах. Согласно ст. 1129 

ГК РФ, гражданин, находящийся в положении, явно угрожающем его жизни 

и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности 

удостоверить завещание в нотариальном или приравненном к нотариальному 

порядку, может распорядиться своим имуществом на случай смерти, 

составив завещание в простой письменной форме. Такое завещание должно 

быть собственноручно написано и подписано завещателем в присутствии 

двух свидетелей, которые также подписывают завещание. 

В законодательстве Германии завещание, составленное в 

чрезвычайных обстоятельствах, заверяется бургомистром в присутствии двух 

свидетелей. Лицо, находящееся в местности, отрезанной от внешнего мира 

вследствие чрезвычайных обстоятельств, может совершить завещание в 

устной форме также в присутствии двух свидетелей.  

Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, считается 

недействительным, если отпали обстоятельства, угрожающие жизни и 

здоровью наследодателя, и по истечении трех месяцев с момента составления 

завещания завещатель останется в живых. 

Законодательством Германии предусмотрен такой вид завещания, как 

совместное завещание супругов, аналога которого не существует в 

российском праве.  

Такое завещание могут составить только супруги. Совместное 

завещание представляет собой единый документ, состоящий из двух 

завещаний супругов, где каждый супруг распоряжается своим имуществом в 

одностороннем порядке. Однако если существует явно выраженная воля 

наследодателей об установлении единого порядка, оба завещания супругов 

образуют единое завещание [4, C. 157]. 

Нормы Германского гражданского уложения, регулирующие 

совместное завещание, являются диспозитивными. Они предоставляют 

супругам возможность самостоятельно выбирать необходимую модель 

регулирования наследственных отношений, наиболее подходящую 

конкретной ситуации. К примеру, супруги вправе выбирать какие из 

распоряжений переживший супруг сможет изменить в одностороннем 

порядке, а какие будут взаимосвязанными и неизменными. Если в 

совместном завещании наследодатели ничего не указали на этот счет, то 

взаимосвязанными будут считаться только назначение наследников, 

завещательные отказы и возложения. 

В Германии выделяют несколько видов совместного завещания. Один 

из них – Testamenta correspectiva (взаимное или взаимно зависимое 
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завещание). В таком завещании действие обязательств одного наследодателя 

зависит от действия обязательств другого. Обязательства одного супруга 

сохраняются в силе до тех пор, пока сохраняют свою силу обязательства 

другого; решающую роль здесь будет играть желание супругов подобной 

зависимости. Примером взаимного завещания может служить случай, когда 

супруги завещают все свое имущество друг другу и своим детям. 

Следующий вид совместного завещания – Testamenta reciproca 

(обоюдное завещание). Как правило, оно составляется, если супруги 

сомневаются друг в друге, или один из супругов в интересах другого 

сомневается в ком-либо третьем. В этом случае обязательства не должны 

зависеть друг от друга, хотя между ними существует внутренняя связь. 

Testamenta mere simultanea – совместное завещание, суммирующее в 

общих чертах обязательства супругов; однако обязательства в данном случае 

не являются обоюдными или взаимными. Например, один из супругов 

составляет завещание, в котором назначает наследниками детей от прошлого 

брака. Второй супруг впоследствии подписывает завещание. Таким образом, 

супруги в данном случае прибегают лишь к формальным аспектам. 

Существует еще один достаточно распространенный на практике вид 

совместного завещания – Berliner Testament (Берлинское завещание). Оно 

представляет собой совместное завещание, в котором супруги назначают 

наследниками друг друга, а также некоторое третье лицо единственным 

наследником. Третьими лицами, как правило, являются совместные дети. 

В зависимости от целей, которые преследуют наследодатели, выделяют 

два возможных варианта: 

1) в случае смерти одного из супругов переживший супруг становится 

предварительным наследником, дети становятся последующими 

наследниками. После смерти второго супруга происходит открытие 

наследства. Дети как подназначенные наследники получают то, что один из 

родителей завещал другому и в полной мере становятся наследниками 

пережившего наследодателя; 

2) если умирает один из супругов (жена), муж может стать ее 

абсолютным наследником. Дети в таком случае наследуют только после 

смерти отца. При этом дети наследуют имущество отца, в котором, впрочем, 

содержится имущество матери. 

Также супруги имеют право включить в завещание оговорку, согласно 

которой переживший супруг в случае заключения повторного брака 

возвращает все наследство умершего супруга третьему лицу, указанному в 

завещании, полностью или частично. 

Вопрос о возможности исполнения совместного завещания супругов в 

России остается нерешенным. Несмотря на то, что с точки зрения 

российского коллизионного права, нормы о совместном завещании могут 

быть признаны действительными, российская судебная практика до сих пор 

не сформулировала четкой определенной позиции в отношении исполнения 

подобного вида завещания в нашей стране. 
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Институт совместного завещания супругов существует в Германии со 

времен Баварских уложений 1703 г. Долгое время совместные завещания 

были уникальным немецким явлением. Но на сегодняшний день он 

применяется в ряде штатов США[9], во Франции, Англии, а с 2004 г. и на 

Украине[7]. 

Введение в России подобного института будет способствовать 

расширению диспозитивности правового регулирования наследственных 

отношений, позволит гражданам наиболее полно выразить свою волю. При 

этом необходимо избегать двусмысленности при формулировании правовых 

норм и выстроить четкую концепцию предлагаемых новелл. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что по сути 

единственной допустимой формой завещания в российском праве является 

нотариально удостоверенное завещание. В то время как право Германии 

предусматривает совместное завещание супругов, т.е. завещание может 

являться не только односторонней сделкой, как в российском 

законодательстве, но и сделкой между двумя лицами. Наследственное право 

Германии предоставляет наследодателю более широкие возможности в 

отношении выбора того или иного вида завещательных распоряжений. Хотя 

ст. 1119 ГК РФ закрепляет принцип свободы завещания, сравнивая 

российское законодательство с законодательством других стран, делаем 

вывод о том, что в российской практике этот принцип реализован достаточно 

ограниченно. Возможно в будущем институт совместного завещания 

супругов будет закреплен и в российском праве. Законодателю при этом 

необходимо будет учитывать опыт зарубежных стран. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются общие положения о договоре – гражданско-

правовом явлении с помощью которого опосредуется широкий круг общественных 

отношений с сфере товарно-денежного оборота. 
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GENERAL PROVISIONS OF THE CONTRACT 

 
 Abstract: the article examines General provisions of the contract – a civil law 

phenomenon, which is mediated by a wide range of social relations from the sphere of 

commodity-money turnover. 

 Key words: civil contract; the legal entities. 

 

Хозяйственную деятельность в условиях рыночной экономики 

невозможно представить без договорных отношений. Посредством договоров 

обеспечиваются потребности производства в сырье, материалах, 

оборудовании, транспортных услугах и др., а также реализуется готовая 

продукция. Большинство прав и обязанностей субъектов хозяйственной 

деятельности возникают именно из договоров. 

Большое количество правоотношений субъектов гражданского права 

осуществляется в виде договоров, синонимом которого является контракт. 

Договор является тем необходимым средством, с помощью которого 

опосредуется широкий круг общественных отношений в сфере товарно-

денежного оборота.  

Договор является разновидностью сделки – юридического факта[2, c. 

24]. Договор используется не только в сфере гражданского оборота, но и в 

трудовых отношениях, экономике, политике, международных отношениях, 

социальной сфере, сфере культуры. 
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Договорные отношения в сфере хозяйственной деятельности в нашей 

стране регулируются Гражданским кодексом РФ. 

В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение 

двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей [1]. 

В зависимости от правовых последствий и экономических результатов 

их заключения и исполнения договоры подразделяются на виды. 

Можно, в частности, выделить договоры: 

- направленные на передачу имущества в собственность, в 

хозяйственное ведение или оперативное управление контрагента (купля-

продажа, поставка, мена, дарение и т. д.); 

- имеющие целью передачу имущества во временное пользование 

(аренда, договор о безвозмездном пользовании имуществом, договор найма 

жилого помещения); 

- о выполнении работ (договоры подряда, подряда на капитальное 

строительство и другие); 

- об оказании услуг (перевозка, поручение, комиссия, хранение), 

- другие договоры (страхование, совместная деятельность и др.)[3, 

с.26]. 

Договор выполняет функцию формирования правовых связей между 

определенными лицами. Правомерность и направленность договора 

обуславливает его организационную функцию, в процессе реализации 

которой формируются конкретные правовые связи субъектов гражданского 

права.      Кроме организационной функции договор активно воздействует на 

имущественные связи субъектов через систему субъективных прав и 

обязанностей, выполняя  тем самым регулятивную функцию. Как правовые 

модели возможного и должного поведения, субъективные права и 

обязанности «реализуют» воздействие договора на имущественные 

отношения, определяя их содержание.     

 Он не только создает взаимодействие между субъектами, но также 

определяет требования к порядку и последовательности всех действий, 

совершаемых участниками договорных отношений. Таким образом, договор 

выполняет регулирующую функцию — предусматривает правовой режим 

поведения лиц в рамках возникшей связи.       

Организационная и регулятивная функции объясняют его 

эффективность и широкое применение договора в гражданских 

правоотношениях[4; 5; 6, с. 17]. 

 Правоотношения между субъектами разнообразны, поэтому и 

договоры носят различный характер и имеют специфические особенности. 

Каждый договор является самостоятельным волеизъявлением субъектов и 

конкретным юридическим фактом и правовым актом между сторонами. 

Поэтому имущественные отношения, на создание и регулирование которых 

направлен договор, носят самостоятельный характер и обладают своим 

собственным конкретным содержанием. Договор является правомерной 
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сделкой, поскольку правомерные действия и соглашения сторон находятся в 

правовом поле и должны соответствовать или не противоречить закону. В 

связи с этим на договоры распространяются нормы о недействительности 

сделок. Наряду с этим, договор является основным способом оформления 

отношений участников гражданского оборота и определения их объема прав 

и обязанностей.  

Значимость договора в гражданско-правовых отношениях заключается 

также в том, что договорами  опосредуется  движение объектов гражданских 

прав между субъектами и одновременно позволяют выявить истинные 

потребности в определенных объектах (товарах, работах, услугах).  

Договор является разновидностью сделки, но не всякая сделка является 

договором. Договор – это наиболее распространенный вид сделки. 

Понятие сделки шире понятия договора, поскольку сделка может быть 

и односторонней. Поскольку односторонние сделки не являются договором в 

силу того, что для договора необходимо волеизъявление не менее чем двух 

сторон, на договоры распространяются только правила о двусторонних и 

многосторонних сделках. К нему применяются одновременно все правила, 

касающиеся сделок, обязательств и договоров. Большая часть договоров 

порождает последствия имущественного характера (например, договор 

купли-продажи, дарения). Но часть из них порождает обязательства 

неимущественного характера (например, учредительные договоры о 

создании товариществ, организационные договоры о перевозках, предва-

рительные договоры на заключение договоров в будущем на условиях 

данного договора).     

 Так, из правил о сделках на договоры распространяются правила о 

формах сделки, об условиях действительности и недействительности сделок, 

о последствиях признания сделок недействительными. Из правил об 

обязательствах на договоры распространяются положения о структуре 

обязательственного правоотношения, правила об обеспечении, исполнении, 

прекращении обязательств, правила ответственности за исполнение 

обязательств. В то же время существуют правила, касающиеся только дого-

воров: правила заключения договоров, правила изменения и расторжения 

договоров, положения о содержании и классификации договоров. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 

 Аннотация: в статье рассматриваются вопросы представительства в суде, 

субъекты, выступающие в качестве представителей, исключения из законодательства. 
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REPRESENTATION IN COURT 
 
 Abstract: the article considers the questions of representation in court, the subjects acting 

as representatives, the exceptions to the law. 

Keywords: representation in court; representative. 

В правовом демократическом государстве действует правило, согласно 

которому как само государство, так и объединения граждан и отдельные 

свободные личности должны соотносить свои поступки с правом. Однако, 

столкновения интересов, различное понимание права неизбежны, что 

порождает правовые конфликты. Задачу обеспечения правопорядка 

выполняют суды - независимое звено государственной власти, которое 

своими специфическими средствами и специальным аппаратом защищает 

права и свободы людей, утверждает законность и справедливость[3]. 

Но как говорили еще древние римляне, «и болезнь, и возраст и 

необходимые путешествия и многие другие причины часто мешают вести 

дела лично». Возникает потребность поручать выполнение определенных 

необходимых процессуальных действий другим лицам, которые бы замещали 

участников процесса.Так в соответствии со ст. 48 ГПК РФ ведение дел в суде 

через представителей, говорится: 

1. Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через 

представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права 

иметь по этому делу представителя. 
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2. Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах 

полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми 

актами или учредительными документами, либо представители[2]. 

Полномочия органов, ведущих дела организаций, подтверждаются 

документами, удостоверяющими служебное положение их представителей, а 

при необходимости учредительными документами. 

От имени ликвидируемой организации в суде выступает 

уполномоченный представитель ликвидационной комиссии. 

Представительство в гражданском процессе призвано обеспечить 

реализацию провозглашенного Конституцией РФ права на судебную защиту. 

Без представительства невозможна защита интересов несовершеннолетних, 

недееспособных граждан. Поэтому представительство - важный 

процессуальный институт, содействующий надлежащей защите прав и 

интересов, участвующих в судопроизводстве лиц и, следовательно, 

способствующий решению задач правосудия. Согласно части 1 статьи 48 

Конституции РФ, каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Это положение означает 

конституционную обязанность государства обеспечить каждому желающему 

достаточно высокий уровень любого из видов предоставляемой юридической 

помощи в любой сфере деятельности, где возникает необходимость в такой 

помощи. В гражданском процессе такую юридическую помощь призван 

обеспечить представитель. 

Само слово представительство (англ. representation) – правоотношение, 

в соответствии с которым одно лицо (представитель) на основании 

имеющегося у него полномочия выступает от имени другого 

(представляемого), непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для него 

права и обязанности. Представитель может совершать от имени 

представляемого различные сделки (купли-продажи, найма, обмена жилой 

площади и т.п.). 

Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие 

надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, за 

исключением лиц, указанных в статье 51 ГПК РФ. Лица, указанные в статье 

52 ГПК РФ, имеют полномочия представителей в силу закона – ст. 49 ГПК 

РФ. Лица, которые могут быть представителями в суде. 

Судебное представительство можно определить, как процессуальную 

деятельность одного участника процесса (представителя) от имени и в 

интересах другого его участника (представляемого). 

Суд назначает адвоката в качестве представителя в случае отсутствия 

представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в 

других предусмотренных федеральным законом случаях. Адвокат, 

назначенный судом в качестве представителя ответчика в случаях, 

предусмотренных настоящей статьей, вправе обжаловать судебные 

постановления по данному делу - ст. 50 ГПК РФ.  
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ТРЕТЬИ ЛИЦА, САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАЯВЛЯЮЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ СПОРА 

 

Аннотация: Третье лицо, самостоятельно заявляющее требования, ставит под 

сомнение наличие права спора как у истца, так и у ответчика. Рассмотрение требований 

одновременно с требованиями истца в одном процессе в целом сокращает сроки 

рассмотрения гражданских дел, способствует экономии времени, сил и средств как сторон 

гражданского судопроизводства, так и самого суда. 

Ключевые слова: третьи лица, гражданский процесс, предмет спора, 

самостоятельные требования, предмет спора. 

  

THIRD PARTIES CLAIMING OWN DEMANDS ON THE SUBJECT OF 

THE DISPUTE 

 

Abstract: Third party self-claim requirements, questioned the existence of the right in 

dispute as the plaintiff and the defendant. Consideration of the requirements simultaneously with 

the plaintiff in the same process generally reduces the time of consideration of civil cases, helps 

to save time, effort and money as the parties to the civil proceedings and the court itself. 

 Key words: third party, civil litigation, dispute, independent claims, the subject of the 

dispute. 
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В делах искового производства всегда есть две стороны. Наличие 

соистцов и соответчиков положения не меняет. Однако есть случаи, когда в 

исходе дела заинтересовано еще одно лицо, которое ни первой стороной 

(истцом), ни второй (ответчиком) не является. Это лицо процессуальный 

закон называет третьим. Оно имеет самостоятельный, особый интерес. Этот 

интерес заключается в том, что решение суда по спору между истцом и 

ответчиком, так или иначе, влияет на права третьего лица. Чтобы защитить 
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лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета 

спора; 

3. Третьи лица вступают в процесс путем подачи искового 

заявления; 

4. Вступают в начатый процесс до вынесения решения по делу; 

5. Так же, есть возможность претендовать на весь предмет спора 

или на часть; 

6. Имеют интересы, которые противостоят, как правило, обеим 

сторонам или могут противоречить одной из сторон. 

7. Существует возможность заявлять требования на тот же предмет 

спора, что и стороны в процессе. 

В теории гражданского процесса дореволюционного периода имеется 

ряд определений, а также оснований вступления третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования на предмет спора. Так, Е.В. Васьковский 

основания вступления третьих лиц рассматривает как присоединение 

третьего лица к производящемуся процессу с самостоятельным иском 

относительно объекта этого процесса, против одного или обоих 

тяжущихся.[1] 

Н.И. Нефедьев относит сюда все случаи, когда третье лицо заявляет на 

спорное имущество свои особенные права независимо от прав истца или 

ответчика.[2] И.Е. Энгельманотносил к основаниям вступления третьего лица 

в процесс все те случаи, когда третье лицо отыскивает предмет спора вполне 

или отчасти в свою пользу.[3] Т.М. Яблочков находил, что вступление 

третьего лица в процесс хотя и сопровождается некоторым своеобразием 

формы, но по существу не представляет особого вида иска, являясь 

комбинацией двух исков: по отношению к первоначальному истцу - это иски 

о признании, об установлении права, а по отношению к первоначальному 

ответчику - иски о признании и иски о присуждении (к возврату вещи).[4] 

На сегодняшний день ученые-процессуалисты говорят о том, что иск 

третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, может быть 

предъявлен, как правило, к обеим сторонам первоначального спора, как к 

истцу, так и к ответчику.[5] Предъявление иска к обеим первоначальным 

сторонам - истцу и ответчику - основано на том, что обе они и вступающее в 

процесс третье лицо связаны предполагаемыми спорными 

правоотношениями. Субъектами предполагаемых спорных материальных 

правоотношении являются первоначальный истец и третье лицо, ответчик и 

третье лицо поэтому во всех случаях, когда третье лицо оспаривает право 

относительно предмета спора у первоначального истца и ответчика, ответная 

сторона в споре по иску третьего лица представлена двумя лицами.[6] 

 Ему важно отстоять в процессе рассмотрения спора свое 

самостоятельное право на предмет спора. Это мнение поддерживают 

большинство ученых, которые считают, что спорным является решение 

вопроса о том, к какой из первоначальных сторон (истцу или ответчику) 
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предъявляется иск третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования 

относительно предмета спора. 

Когда третье лицо оспаривает право на предмет спора у 

первоначального истца и ответчика, ответная сторона в споре по иску 

третьего лица представлена двумя лицами. Соучастниками оба  истца быть 

не могут потому, что при соучастии предъявленные для совместного 

рассмотрения требования не должны исключать друг друга, то есть 

удовлетворение одного из требований не должно зависеть от отказа в 

удовлетворении другого требования. Надлежащий же истец предполагается 

субъектом самостоятельного права на предмет спора по основному иску. Иск 

вступившего в процесс надлежащего истца никогда не мог быть предъявлен 

совместно с иском первоначального истца, так как эти иски исключают друг 

друга: надлежащий и ненадлежащий истцы являются носителями взаимно 

исключающих друг друга интересов. Субъектами возможного мирового 

соглашения в такой ситуации окажутся первоначальный истец, но уже в 

качестве ответчика перед третьим лицом, и первоначальный ответчик – с 

одной стороны и третье лицо – с другой. Мировое соглашение может быть 

заключено между первоначальным истцом и третьим лицом. Утверждение 

мирового соглашения в таком случае явится основанием для полного 

прекращения производства по делу. Когда третье лицо адресует 

самостоятельное требование только к ответчику, отказ истца от иска влечет 

прекращение производства по делу по первоначальному иску, но ответчик 

остается в процессе уже в роли ответчика перед третьим лицом.[7] 

Субъектами мирового соглашения в этой ситуации могут быть третье 

лицо и ответчик. Мировое соглашение между первоначальными сторонами, 

утвержденное судом, является основанием для выбытия из процесса 

первоначального истца. 

Предметом спора для третьих лиц являются: 

1) объекты гражданских прав: вещи, включая деньги и ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; 

информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них; нематериальные блага. Объекты гражданских 

прав, являющиеся предметом спора, могут быть как индивидуально-

определенными, так и родовыми; 

2) объекты иных прав, которые защищаются в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Самостоятельность требований состоит в том, что третье лицо 

утверждает о принадлежности спорного блага именно ему. При этом 

требование третьего лица может иметь как отличное от первоначального 

иска основание так и отличные предмет иска и основание. Материально-

правовой интерес третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, не совпадает по содержанию с материально-

правовым интересом истца и ответчика, таким образом, третье лицо 



 

425 

 

заинтересовано в таком материально-правовом разрешении спора, которое 

исключает удовлетворение притязаний как истца, так и ответчика. 

В соответствии с законом, третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора, могут вступить в дело только на 

стадии процесса,  до принятия решения судом. 

К исковому заявлению третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования, должны быть приложены все необходимые документы, которые 

требуются при подаче искового заявления истцом, в том числе и копии 

искового заявления. 

Заявление о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования, оплачивается государственной пошлиной в 

установленном законом порядке. Но, исходя из закона, расходы по 

государственной пошлине относятся на ответчика в размере, соотносимом с 

удовлетворенными требованиями. Если  будут удовлетворены требования 

истца или третьего лица с самостоятельными требованиями, то расходы 

другого, связанные с уплатой госпошлины, возмещены не будут, в связи с 

неудовлетворением его требований. В доход бюджета в этом случае поступит 

государственная пошлина в двойном размере. 

Итак, в соответствии с гражданским процессуальным законом третье 

лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора, вступает в 

чужой процесс в целях защиты своих субъективных прав путем подачи 

исковогозаявленияи пользуется в этом процессе всеми правами,а также несет 

все обязанностиистца. В этой связи возникает вопрос, кто является ответ-

чиком по иску третьего лица (если есть истец, то должен быть и ответчик). 

Поскольку действующий ГПК РФ не дает прямого ответа на поставленный 

вопрос, наука гражданского процессуального права предлагает различные 

варианты его решения. 

По мнению одних ученых-процессуалистов, иск третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования на предметспора, может быть 

направлен как против обеих сторон одновременно, так и противодной из 

них. С точки зрения других, в частности Д. М. Чечота, иск третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, может быть 

направлен противобеих сторон одновременно либо только против первона-

чального истца. 

Юридическую сущность такой процессуальной фигуры, как третье 

лицо с самостоятельными требованиями, составляет то, что требование 

третьего лица своим острием прежде всего направлено против 

первоначального истца, лица, по инициативе которого было возбуждено 

дело. Если же иск третьего лица с самостоятельными требованиями будет 

направлен исключительно против первоначального ответчика (что 

допускают представители первой точки зрения, поскольку считают 

возможным предъявление иска третьим лицом против одной из сторон), то 

суд (судья) в этом случае будет иметь дело не с третьим лицом, а с соистцом, 

так как при таком варианте определения ответчика по иску третьего лица 
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право требования последнего не исключает право требования 

первоначального истца. 

Обобщив вышесказанное, представляется необходимым отметить, что 

третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора, имеют определенные признаки, прежде всего, это субъекты 

спорного материального правоотношения. Они вступают в процесс 

добровольно. Третьи лица вступают в процесс путем подачи искового 

заявления. Также, у них есть возможность претендовать на весь предмет 

спора или на часть. 
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объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и 

права на которые возникли у участников земельных отношений по 

основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, федеральными 

законами и законами субъектов РФ. 

Земли промышленности и другого специального назначения в 

соответствии со статьей 7 Земельного Кодекса являются самостоятельной 

категорией земель Российской Федерации. 

Земли особо охраняемых территорий – это такие земли, имеющие 

особое природоохранное, историко – культурное, научное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, изъятые частично 

или полностью из хозяйственного использования и оборота и для которых 

установлен особый правовой режим, в соответствии с постановлениями 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного 

самоуправления. 

Земля, являясь объектом правового регулирования играет важную 

роль. В экологическом смысле земля понимается как составная часть 

природной среды, природный объект, который взаимодействует с другими 

природными объектами, которые включают в себя недра, воды и леса. В 

экономическом отношении земля — это объект хозяйственной и другой 

деятельности, то есть считается материальной базой производства, так как 

выступает источником для удовлетворения самых разнообразных 

потребностей человека [2; 3;4].  

В социальном аспекте земля выступает объектом собственности. В 

условиях капитализма, большое значение земли для регулирования 

земельных отношений имеет социальная функция земли. В рамках 

социализма земля может быть, в некоторых странах, только в собственности 

у государства, в других странах – наряду с государственной, кооперативной, 

частной и личной собственностью. 

В соответствии с Конституций Российской Федерации вся земля в 

России находится в частной, государственной, муниципальной и иных 

формах собственности, а земельный фонд России в зависимости от основного 

целевого назначения делится на категории. 

Объект правоотношений, связанных с использованием земли является 

индивидуально определенный земельный участок. 

Земельный участок представляет собой физически и юридически 

обособленную часть земель, на которые распространяется обязанности и 

права определенных субъектов. В случае, если общее правило устанавливает, 

что земли сельскохозяйственного назначения могут быть предоставлены 

гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, то 

реализовывать это право можно, лишь выделив земельный участок 

конкретному гражданину на местности с установлением межевых знаков, 

которые обозначают границы данного участка.  
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Следовательно, права и обязанности субъекта, которые возникли в 

этом случае, распространяются на индивидуально обособленную часть 

земель, которая выражается в виде земельного участка 

Земельные участки обособлены не только физически, что означает их 

отграниченность на местности, но и юридически, что порождает права 

конкретных субъектов на данный земельный участок, которые закреплены в 

документах, наделенных юридической силой. 

На данный момент развития права, современное законодательство 

дает два легальных определения земельного участка. 

Обращаясь к земельному кодексу, можно говорить о земельном 

участке, как о части поверхности земли, границы которой удостоверены и 

описаны в установленном порядке. Земельный участок может быть делимым 

и неделимым. 

На ряду с этим Федеральный Закон Российской Федерации «О 

государственном кадастре недвижимости» определяет земельный участок как 

объект регистрации и государственного учета: части поверхности земли, в 

том числе и поверхностного почвенного слоя, границы которой, 

удостоверены и описаны в установленном порядке, уполномоченным 

государственным органом, а также все, что находится над и под 

поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено 

федеральными законами о недрах, об использовании воздушного 

пространства и иными федеральными законами. Соответственно, 

государственному кадастровому учету подлежат не только площадь земель и 

характеристики почвенного слоя, но и произрастающий на нем лес, водные 

объекты, участки недр и т.п. 

Подводя итог изложенному, можно сделать следующие выводы: 

Земельные участки подлежат государственному учету и имеют 

ценностное выражение. Существует два основных вида платежа за землю – 

земельный налог и арендная плата. 

Земельные ресурсы — это земля, основной структурной единицей 

которой является земельный участок. Непосредственным объектом 

земельных ресурсов являются земельные участки, которые относятся к 

землям определенных категорий и видов. 

Особенности и свойства земель влияют на правовое содержание этого 

отношения, вносят специфические черты в правомочия субъектов. Такое 

влияние свойственно не всем особенностям, а только тем, которые находят 

свое отражение в законе и предусматриваются правовыми нормами.  

Особенности и свойства земель можно подразделить на относящиеся 

ко всем землям (природный характер происхождения земли, единственное 

место обитания всех человеческих поколений, ограниченность, 

неподвижность); относящиеся к определенным категориям земель; 

относящиеся к определенным земельным участкам. Данное подразделение 

позволяет выявить и систематизировать обстоятельства, которые оказывают 

воздействие на образование земельных правоотношений. 
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Земельные участки можно разделить на «исключительно земельные»; 

на имеющие на своей площади имущественные и природные объекты на 

имеющие на своей площади природные объекты; на не имеющие на своей 

площади недвижимых имущественных объектов. Соответственно, земельные 

участки имеют следующие виды режимов: смешанный земельно–

имущественный режим; земельно–правовой смешанный; земельно–

природноресурсный режим. 

Земельные участки подвергаются государственному учету и имеют 

ценностное выражение. Кроме того, существует два основных вида платежа 

за землю – арендная плата и земельный налог. 
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В России отдельные нематериальные блага стали предметом изучения 

отдельными учеными с конца XIX столетия. Так с именем торговца, фирмой 

торгового дома связывалась их определенная репутация в деловом сообществе, 

представлявшая для субъекта гражданских правоотношений большую ценность, 

и потребность в охранительной функции права в данном случае была 

неоспорима. 

Однако в дореволюционном российском законодательстве отсутствовали 

нормы о защите чести, достоинства и деловой репутации. Цивилистика того 

времени обосновывала необходимость признания права на честь как 

естественного права человека. Так применительно к дореволюционному 

гражданскому законодательству Г. Ф. Шершеневич писал: «Личное 

оскорбление не допускает никакой имущественной оценки, потому, что оно 

причиняет нравственный, а не имущественный вред, если только  оно не 

отражается косвенно на материальных интересах, например, на кредите 

оскорбленного. Помимо последнего случая, личное оскорбление можно 

преследовать только в уголовном порядке, преследуя виновного» [1]. В 

литературе того периода не делалось какого-либо принципиального 

разграничения понятий «честь» и «репутация».  

Мнения авторов послереволюционного периода разделились. 

Большинство из них склонялись к отсутствию необходимости правового 

регулирования отношений по поводу защиты указанных нематериальных благ в 

виду их незначительного, по их мнению, объема предмета спора. Другие ученые 

считали возможным такое правовое регулирование, основывая свои аргументы 

на том, что достаточно сложно оценивать нормирование трудно измеримых (а 

точнее, вообще неизмеримых) понятий как честь и достоинство.  

В Советской России гражданское законодательство закрепляло право 

граждан на защиту чести и достоинства. Однако, в силу того, что 

предпринимательская деятельность фактически приравнивалась к 

экономическому преступлению, то речь о деловой репутации, естественно, не 

шла. Не предусматривалась и возможность использования такого способа 

защиты чести и достоинства как компенсация морального вреда.  

До начала 60-х гг. ХХ века нормы о защите чести и достоинства 

предусматривались только уголовными кодексами союзных республик в составе 

СССР. В советском гражданском праве понятия чести и достоинства, 

положение, касающееся их гражданско-правовой охраны, были впервые 

включены в Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1961 г. и Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. В ст. 57 Конституции 

СССР 1977 г. было продекларировано право граждан на судебную защиту от 

посягательств на их честь и достоинство.  В ряде иных союзных нормативных 

актов также нашли свое закрепление положения об охране чести и достоинстве 

граждан. Однако в виду отсутствия соответствующего правового механизма 

наличие таких норм не создавало реальной возможности осуществления 

провозглашенной правовой защиты.  
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на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени». Более конкретные положения о порядке и 

основаниях защиты деловой репутации [4], а также об опровержении не 

соответствующих действительности сведений содержатся в Законе РФ от 27 

декабря 1991 г. «О средствах массовой информации». Среди актов 

специального характера можно выделить Федеральный закон от 13 марта 

2006 г. «О рекламе»,  устанавливающий в ст. 8 возможность предъявления 

исковых требований в защиту чести, достоинства и деловой репутации [5] из 

отношений, возникающих в связи с производством, размещением и 

распространением неэтичной рекламной продукции. Заботой о достоинстве 

человека пронизаны нормы уголовного права: в Уголовном кодексе РФ 

предусмотрен такой состав преступления, как клевета (ст. 128.1).  

По вопросу, касающемуся рассмотрения судами дел о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц, было принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  24 

февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц» [6]. 

Таким образом, можно рассматривать защиту чести, достоинства, 

деловой репутации как комплексный институт, включающий нормы 

различных отраслей права.  
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гражданском судопроизводстве, рассматриваются требования к относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности доказательств. 

Ключевые слова: доказывание; гражданский процесс; относимость; допустимость; 

достоверность доказательств. 

 

THE PROCESS OF EVIDENCE IN MODERN CIVIL LITIGATION 

 

Abstract: the article discusses evidentiary issues in the modern civil trial, examines 

therequirements of relevance, admissibility, reliability and sufficiency of the evidence. 

 Key words: proof; civil procedure; relevance; admissibility; reliability of evidence. 

 

В принятом 23 октября 2002 года Гражданском процессуальном 

кодексе РФ, вступившем в действие с 1 февраля 2003 года, произошло 

усиление состязательности процесса и сложение с суда как государственного 

органа обязанности проявлять активность и инициативу в установлении 

фактической стороны дела. 

Анализ ГПК РФ 2002 года позволяет сделать вывод о том, что 

активными при осуществлении процесса доказывания должны быть стороны, 

а не суд, который в необходимых случаях по просьбе сторон оказывает им 

лишь содействие в собирании доказательств. Причем на основании ст. 59, ст. 

60 ГПК РФ суд вправе отказать в удовлетворении такого ходатайства, 

ссылаясь на соблюдение принципов относимости и допустимости 

доказательств. 

В более сложном положении по ГПК РФ 2002 года оказывается не 

только истец, но и ответчик, поскольку по каждому делу свои возражения 

относительно исковых требований он должен представить в письменной 

форме (п.3 ч.2 ст. 149 ГПК РФ), чего раньше не требовалось[4]. 

Введено предварительное судебное заседание, которое имеет своей 

целью процессуальное закрепление распорядительных действий сторон, 

совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, 

определение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 

дела, определение достаточности доказательств по делу, исследование 

фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности. 

Большое значение приобретают правила относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности доказательств.  
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Суд оценивает в отдельности каждое доказательство на предмет 

соответствия этим правилам, а также устанавливает взаимную связь всех 

доказательств в их совокупности. Результаты оценки доказательств 

обязательно должны быть отражены в решении, с приведением мотивов, по 

которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования 

выводов суда, а другие доказательства - отвергнуты судом[2]. 

Таким образом, границы активности суда в области доказывания по 

ГПК РФ значительно сжаты по сравнению с ГПК РСФСР 1964 года. Вся 

нагрузка бремени доказывания возложена на стороны. Суд в процессе 

доказательственной деятельности ограничивается лишь определением 

предмета доказывания, созданием необходимых условий для сбора, 

истребования доказательств, их оценкой в соответствии с требованиями 

относимости, допустимости, достоверности и достаточности. 

Понимание и трактовка, а также понятие и порядок сбора, истребования, 

представления доказательств, в связи с принятием ГПК РФ 2002 года были 

трансформированы. 

Так, свидетель обязан указать на источник своей осведомленности, в 

противном случае его показания не будут рассматриваться в качестве 

доказательства (ч.1 ст.69 ГПК РФ). Ограничен круг лиц, которые могут быть 

допрошены в суде в качестве свидетелей (ч.3, ч.4. ст. 69 ГПК РФ). 

Включение в ГПК РФ данных норм было оправдано и продиктовано 

сложившимися в обществе отношениями[1]. 

Следует признать, что доказательственный процесс, в рамках 

судебного разбирательства, который в истории России приобретал различные 

формы (состязательную, инквизиционную), представляет особую значимость 

и ценность, занимает в нем центральное место, поскольку рассмотрение 

гражданского дела по существу немыслимо без собирания, представления и 

исследования доказательств вне зависимости, на кого из субъектов 

гражданского судопроизводства возлагается бремя доказывания. 

По мнению М.К. Треушникова, судебное или процессуальное 

доказывание - это урегулированный нормами гражданского (арбитражного) 

процессуального права путь (переход) от вероятных суждений к истинному 

знанию, обеспечивающему вынесение обоснованных и законных судебных 

решений как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах[3]. 

Наряду с понятием доказательств необходимо различать такое понятие, 

как доказывание в гражданском процессе. Доказывание в гражданском 

процессе – это система действий суда и лиц, участвующих в деле, 

направленных на представление или истребование доказательств, их 

исследование и оценка. Процесс доказывания в гражданском процессе 

регламентируется нормами главы 6 ГПК РФ[1].  

Целью доказывания в гражданском процессе является установление 

фактических обстоятельств дела: 

- фактов, подтверждающих заявленные в иске требования истца 

(например, неисполнение обязанностей или обязательств, неуплата долга; 
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увольнение с работы, невыплата заработной платы, причинение вреда в 

результате дорожно-транспортного происшествия и т.д.)  

- фактов, подтверждающих возражения ответчика против иска;  

- процессуальных фактов, от которых зависит возможность судебного 

разбирательства по данному делу (например, наличие искового заявления, 

заявления ответчика о пропуске срока исковой давности, неуплата 

государственной пошлины и др.).  

Бремя (обязанность) доказывания в гражданском процессе[5]. 

В отличие от уголовного процесса, где обязанность доказывания вины 

обвиняемого в совершении преступления целиком лежит на стороне 

обвинения (дознавателе, следователе, прокуроре и частном обвинителе и 

потерпевшем), в гражданском судопроизводстве обязанность доказывания 

лежит на обеих сторонах (истце и ответчике). Согласно ст.56 ГПК РФ, 

каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 

как на основании своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.  

Обязанность доказывания слагается из представления доказательств, 

подтверждающих те обстоятельства, на которые ссылается сторона, и 

убеждения в них суда. Для того чтобы суд принял правильное решение, мало 

представить доказательство, например, вызвать свидетеля в суд для дачи 

показаний. Важно так построить его допрос, чтобы суд убедился в 

достоверности и в значении его показаний для разрешения дела.  

Аналогично сторона, приводящая доказательства недостоверности 

доказательств, представленных противоположной стороной, обосновывает 

достоверность своей правовой позиции.  

Какие обстоятельства имеют значение для дела, и какой стороне 

надлежит их доказывать, определяет суд. В случае если стороны не 

ссылаются на какие-либо обстоятельства, а суд усмотрит необходимость в их 

доказывании, он выносит эти обстоятельства на обсуждение лиц, 

участвующих в деле[6].  

Процесс доказывания в гражданском процессе делится на несколько 

этапов.  

Утверждение о фактах. Как правило, утверждение о фактах содержится 

в исковом заявлении или возражении ответчика на иск. Кроме того, 

утверждать о наличии либо отсутствии каких-либо фактов, имеющих 

значение для разбирательства дела, указанные лица могут в процессе дачи 

суду объяснений по существу дела.  

Представление или истребование доказательств обычно 

осуществляется на стадии подготовки к судебному разбирательству. 

Поскольку порядок представления и истребования доказательств был нами 

рассмотрен в предыдущих публикациях (Действия суда и сторон при 

подготовке дела к судебному разбирательству, Подготовка и назначение 

судебного разбирательства: продолжение) в данной статье он 

рассматриваться не будет.  
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Обеспечение доказательств, в гражданском процессе. 

Обратим внимание на следующие положения гражданского 

процессуального закона. В ст. 64 ГПК РФ говорится о том, что лица, 

участвующие в деле, имеющие основание опасаться, что представление 

необходимых для них доказательств окажется впоследствии невозможным 

или затруднительным, могут просить суд об обеспечении этих 

доказательств[1].  

Заявление об обеспечении доказательств подается в суд, в котором 

рассматривается дело, или в районе деятельности которого должны быть 

произведены процессуальные действия по обеспечению доказательств.  

В заявлении об обеспечении иска должны быть указаны: 

- содержание рассматриваемого дела;  

- сведения о сторонах и месте их проживания или нахождения;  

- доказательства, которые необходимо обеспечить;  

- обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти 

доказательства;  

- причины, побудившие заявителя обратиться с заявлением об 

обеспечении доказательств.  

Исследование доказательств осуществляется судом в ходе судебного 

разбирательства дела, о котором речь пойдет в последующих публикациях.  

Оценка доказательств. 

В процессе доказывания все представленные и истребованные 

доказательства оцениваются судом по внутреннему убеждению, основанному 

на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

доказательств. Согласно ч. 2 ст. 67 ГПК РФ никакие доказательства не имеют 

для суда заранее установленной силы.  

Суд оценивает относимость, допустимость и достоверность каждого 

доказательства в отдельности, а также их достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности.  

Относимость - такое свойство доказательства, которое определяет связь 

между доказательственной информацией и обстоятельствами, которые 

устанавливаются и исследуются судом. Другими словами, суд принимает 

только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и 

разрешения дела.  

Значение правила об относимости доказательств заключается в том, что 

оно позволяет правильно определить объем доказательств, отобрать только 

те из них, которые действительно нужны для установления фактических 

обстоятельств дела, и устранить из процесса все ненужное, не относящееся к 

делу.  

Под допустимостью доказательства понимается пригодность 

информации, которую несет то или иное доказательство с точки зрения 

законности ее получения и законности источника этой информации. То есть 

доказательства должны быть представлены и истребованы в точном 

соответствии с требованиями гражданского процессуального закона с 



 

438 

 

помощью средств доказывания (объяснений, показаний свидетеля, 

письменных и вещественных доказательств и др.), прямо указанных в 

законе.  

В соответствии со ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в 

соответствии с законом должны быть подтверждены определенными 

средствами доказывания (доказательствами), не могут подтверждаться 

никакими другими доказательствами.  

Таким образом, в гражданском процессе возможны случаи, когда те 

или иные обстоятельства, согласно прямому указанию закона, не могут 

доказываться любыми доказательствами.  

О достоверности и достаточности доказательств можно судить по 

результатам анализа всех доказательств, собранных по делу, в их 

совокупности по тому, насколько полно они подтверждают обстоятельства, 

на которых основывает свои исковые требования истец или свои возражения 

относительно иска ответчик.  

Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в принятом по 

делу решении. При этом в решении должны быть изложены мотивы, по 

которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования 

выводов суда, а другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, 

по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими.  
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация: проблемы компенсации морального вреда потребителям периодически 

рассматриваются на страницах научных изданий, но единых подходов к их разрешению 

еще не выработано. Эффективность применения компенсации морального вреда как 

способа защиты прав потребителей должна основывать не только на его правовом 

значении, но и социальном, отвечать основополагающим принципам добросовестности, 

справедливости, а также разумности, которые должны быть отражены в Законе РФ «О 

защите прав потребителей».  
Ключевые слова: моральный вред, неимущественный вред, компенсация, 

ответственность. 

 

COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE IN THE AREA OF 

CONSUMER PROTECTION 

 
Abstract: The problem of non-pecuniary damage to consumers periodically reviewed in 

the pages of scientific journals, but common approaches to their resolution has not yet worked 

out. The effectiveness of non-pecuniary damage as a way to protect the rights of consumers 

should be based not only on its legal significance, but also social, consistent with the 

fundamental principles of integrity, fairness and reasonableness, which should be reflected in the 

RF Law "On Protection of Consumers' Rights. 

 Keywords: non-pecuniary damage, non-pecuniary damage compensation. 

 

Понятие вреда не является однозначным и до настоящего времени не 

имеет своего точного определения ни в юридической литературе, ни в 

действующем гражданском законодательстве. 

Самым распространенным определением вреда, которое поддерживает 

большинство современных ученых-цивилистов, является определение М.М. 

Агаркова, который под вредом понимает «всякое умаление того или иного 

личного или имущественного блага»[4]. 

Помимо устоявшегося деления вреда на имущественный и личный 

неимущественный, А.М. Эрделевский предлагает классифицировать вред на 

имущественный, органический и психический, отождествляя моральный вред 

с психическим, а вред, причиненный  здоровью, – с органическим[5]. 

Подобная классификация представляется более четкой и понятной, так как 

ставит особняком вопрос о возмещении вреда здоровью при решении 

вопроса о возмещении морального вреда, нивелирует смешение данных 

видов вреда. 

Особое внимание следует обратить на взаимосвязь понятий 

«моральный вред» и «неимущественный вред». Моральный вред является 

разновидностью неимущественного вреда. В то же время моральный вред 
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может быть результатом нарушения как неимущественных, так и 

имущественных прав. Специфика взаимосвязи имущественного и 

неимущественного вреда состоит в том, что причинение имущественного 

ущерба может вызвать неимущественный вред, равно как и наоборот. 

Актуальным на сегодняшний день в гражданском праве остается 

вопрос о компенсации неимущественного вреда. Моральный вред как 

неимущественный вред – физические или нравственные страдания, 

испытываемые гражданином при нарушении его личных неимущественных 

или иных нематериальных благ[6]. 

Буквально в ст. 151 Гражданского кодекса РФ моральный вред 

определяется как «физические или нравственные страдания, причиненные 

действиями, нарушающими личные неимущественные права либо 

посягающими на другие нематериальные блага». 

Более точно и полно понятие морального вреда раскрывается в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда».  

Под моральным вредом здесь понимаются «нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. 

п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные 

права в соответствии с законами об охране прав на результаты 

интеллектуальной деятельности), либо нарушающими имущественные права 

гражданина». 

В настоящее время категория «компенсация морального вреда» 

пронизывает большинство отраслей российского права. Общие положения о 

компенсации морального вреда, ее условия и основания урегулированы ГК 

РФ. 

Базисные нормы о компенсации морального вреда, в частности ст. 151 

ГК РФ, содержат отсылку о том, что нормы института применяются и «в 

других случаях, предусмотренных законом». Тем самым законодатель не 

исключает применения положений о возмещении морального вреда в 

случаях, прямо предусмотренных законом. 

Нельзя отрицать наличие серьезных душевных страданий у человека, 

которому причинен какой-либо имущественный ущерб. Зачастую они 

оказываются намного более серьезными по сравнению с переживаниями, 

возникшими от посягательства на нематериальные блага личности. Поэтому 

та роль, которую играют имущественные права, и особенно право частной 

собственности в жизни общества и в общественных отношениях, требует 

более тщательного их анализа с учетом возможной компенсации морального 

вреда, вызванного соответствующими правонарушениями. 
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Согласно ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» - «моральный 
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потребителю нравственных и физических страданий в каждом конкретном 

случае». 

Проанализируем установленные в ГК РФ критерии оценки размера 

компенсации морального вреда. 

В ст. 151 ГК РФ законодатель установил следующие критерии, которые 

должны учитываться судом при определении размера компенсации 

морального вреда:  

– степень вины нарушителя;  

– степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред;  

– иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Поскольку при определении размера компенсации вреда учитываются 

требования разумности и справедливости, потребителю следует быть 

готовым к тому, что факт причинения морального вреда, его степень должны 

быть доказаны и обоснованы. Обстоятельства причинения вреда в суде будут 

тщательно изучаться. Размеры компенсации также не устанавливаются 

умозрительно и абстрактно, а подкрепляются аргументами, которые должны, 

во-первых, вытекать из фактов причинения потребителю морального вреда, 

во-вторых, не дублировать доказательства материального ущерба. 

Потребитель в суде должен быть готов к ответу на вопрос о том, почему 

требует компенсации морального вреда именно в этой сумме, на которой он 

настаивает. В соответствии с действующим законодательством  моральный 

вред возмещается только в денежной форме. 

Как отмечают эксперты, российские суды уже имеют богатую практику 

применения этого закона. Хотя в большинстве решений, по спорам о 

компенсации морального вреда отчетливо видно отсутствие единообразия в 

подходе судов к вопросу определения размера компенсации, в делах по 

спорам о защите прав потребителей некоторое время проявлялась тенденция 

к уравниванию размера компенсации морального вреда со стоимостью 

некачественного товара (работы, услуги).  

Проблема компенсации морального вреда, в особенности определения 

размера возмещения в денежной форме, вызывает большие трудности в 

судах. Статья 195 ГПК РФ, обязывающая суд к вынесению законных и 

обоснованных решений, не содержит каких-либо изъятий. Отсюда следует, 

что и в части размера возмещения морального вреда в денежной форме 

решение также должно быть законным и обоснованным. Для того чтобы 

обеспечить выполнение этого требования, ст. 198 ГПК  

РФ устанавливает, что в мотивировочной части решения суда должны быть 

указаны обстоятельства дела, установленные судом, доказательства, на 

которых основаны выводы суда, и доводы, по которым он отвергает те или 

иные обстоятельства[2]. 

Ответственность за причинение морального вреда имеет явно 

выраженный компенсационный характер. При возмещении имущественного 

вреда гражданское законодательство применяет принцип эквивалентности 
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размера возмещения размеру причиненного вреда. В случае компенсации 

морального вреда принцип эквивалентности неприменим в силу особой 

специфики. Но, поскольку вред причинен и должен быть компенсирован, из 

смысла гражданского законодательства следует, что к компенсации 

морального вреда может и должен применяться принцип более «низкого» 

уровня – принцип адекватности (соответствия). 

Материальная компенсация за причинение морального вреда призвана 

вызвать положительные эмоции, которые могли бы максимально сгладить 

негативные изменения, происходящие в личности, обусловленные 

перенесенными страданиями. Понятно, однако, что степень такого 

«сглаживания» будет иметь достаточно условный характер, что неизбежно в 

силу особенностей морального вреда. Когда человеку причиняют 

нравственные страдания и физическую боль, он испытывает резко 

отрицательные эмоции. Ликвидировать их невозможно, но можно 

компенсировать эмоциями положительными. Безусловно, у каждого человека 

положительные эмоции возникают в разных ситуациях и под влиянием 

различных факторов, но в любой ситуации получение денег – это «приятно». 

Если бы моральный вред исчислялся не в деньгах, а в других ценностях 

(материальных и нематериальных), то суду пришлось бы выяснять у каждого 

потребителя, какие именно ценности он предпочитает. Хотим мы того или 

нет, но получение денег – это унифицированный фактор, вызывающий 

положительные эмоции, и изобретать другой способ возмещения морального 

вреда нет необходимости. 

Таким образом, необходимо констатировать отсутствие детального 

нормативного регулирования института компенсации морального вреда, в 

особенности касающегося защиты прав потребителей. Такая ситуация 

складывается в отношении определения размера компенсации морального 

вреда в российской правоприменительной практике. Проблема отсутствия 

точно сформулированных критериев и общего метода определения размера 

компенсации морального вреда ставит судебные органы в сложное 

положение и создает поле значительного разброса и необоснованной 

произвольности при его оценке. 
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ДЕЙСТВИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Аннотация: в статье освещаются вопросы действия авторского права в социальных 

сетях, указывается на то, что в данное время авторы в сетях практически не защищены 

законом. 
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THE COPYRIGHT ON SOCIAL NETWORKS 
 

Abstract: the article discusses issues of copyright in social networks, stated that at this 

time the authors in the networks practically are not protected by law. 

Keywords: copyright, social network. 

 

Социальные сети - это самый настоящий живой организм, который 

активно функционирует в сети интернет. С их помощью люди обмениваются 

картинками, видеофайлами, разговаривают и т.д. И далеко не всегда 

картинки или видео изготовлены самостоятельно, музыка, выбранная в 

плейлисты, куплена в специальных магазинах. Поэтому вопрос, а действует 

ли авторское право в социальных сетях, актуален как никогда. 
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Для тогочтобы узнать что же такое авторское право и как реализуется 

их защита в сети интернет, нужно обратится к истории. 

Считается, что авторское право возникло в Европе с появлением 

книгопечатания. После упрощения этого процесса появилась возможность 

изготовления множества копий произведений и падению стоимости самих 

книг. В результате труд автора стал настоящим товаром, и первоначально 

именно издателям книг потребовалась экономическая защита от 

конкурентов, занимавшихся перепечаткой книг и ставящих более низкие 

цены на них. 

В России только лишь в середине XVII века авторские права стали 

связывать непосредственно с автором произведений. К примеру, музыкант в 

качестве оплаты своего труда мог получить либо жалование, либо 

единовременное вознаграждение. 

В XIX веке начали создаваться авторские сообщества. Драматурги 

объединились первыми. Они создали «Собрание русских драматических 

писателей». С течением времени общество стало настолько известным и 

популярным, что к ним присоединились и композиторы, которые также 

получили возможность защищать авторские права на музыку. Система 

охраны прав на коллективной основе такая же и в настоящее время [3]. 

22 апреля 1828 г. в России вышел первый закон об авторском праве, 

регулирующий вопросы, связанные с правами автора. Документ получил 

название «Цензурный устав» со специальной главой в нем «О сочинителях и 

издателях книг». Этот нормативный акт впервые официально закрепил 

исключительное право автора пользоваться в течение жизни своим 

произведением и продавать его по своему усмотрению. 

В первые годы после Октябрьской революции явно прослеживаются 

попытки упразднить интеллектуальную собственность вообще. Декретом «О 

государственном издательстве» принятым 29 декабря 1917 г., специальной 

комиссии предоставлялось право устанавливать ограниченную сроком (5 лет) 

государственную монополию на произведения некоторых авторов. Декретом 

«О признании научных, литературных, музыкальных и художественных 

произведений государственным достоянием» (26 ноября 1918 г.) в 

собственность государства переходили произведения целого ряда писателей 

и композиторов. 

В период НЭПа принимается (30 января 1925 г.) Закон «Об основах 

авторского права», замененный 16 мая 1928 г. Основами авторского права. 

Признавались права авторов на произведения (пожизненно, с переходом к 

наследникам на срок 15 лет после смерти автора), предусматривалось 

использование произведений только по договору с автором. 

Законодательство СССР об авторском праве в 60-80 гг. было 

представлено Основами гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1961 года, типовыми авторскими договорами, разделами 

«Авторское право», содержащимися в Гражданских кодексах союзных 

республик (в РСФСР - статьи 475-516 ГК), многочисленными 
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республиканскими постановлениями об авторском гонораре. Это 

законодательство было излишне зарегламентировано и содержало 

значительные изъятия из сферы авторских прав [3].  

Первый постсоветский закон об авторском праве в Российской 

Федерации вступил в силу 3 августа 1993 года. Он полностью заменил 

советские законы в сфере авторского права, чего не было до этого. Он чётко 

разделил экономические и моральные права, включая детальные положения 

о смежных правах. 

Закон об авторском праве в 1993 года установил общую длительность 

авторского права — 50 лет после смерти автора, или 50 лет с момента 

публикации анонимной работы. После вступления закона в силу, были 

восстановлены авторские права и смежные права на произведения, 

созданные советскими авторами, в том числе на те, срок на которые истёк 

или они вообще не охранялись. 

В 2004 году были внесены поправки в закон. В частности, срок защиты 

авторских прав был продлён до 70 лет и введено понятие «интернет-право» 

для эффективного урегулирования правовых вопросов, связанных с 

глобальной сетью. 

1 января 2008 года вступила с силу часть четвёртая Гражданского 

кодекса Российской Федерации, детально регламентирующая отношения в 

сфере авторских и смежных прав, в связи с чем утратил юридическую силу 

Закон РФ № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». 

В настоящее время авторское право регулируется положениями ГК РФ 

[1]. 

Так действует ли авторское право в социальных сетях и как можно 

использовать информацию, не нарушая закона. 

Авторское право в социальных сетях, конечно же, действует. Ведь нет 

никакой разницы, где именно применяются фото, выдержки из книг, музыка 

и многое другое. Просто с социальными сетями сложнее - отследить все 

возможные нарушения довольно проблематично. 

Принцип работы авторского права в социальных сетях ничем не 

отличается от обычного. Здесь также нельзя брать музыку из торрентов и 

трекеров, использовать фотографии, особенно защищенные копирайтом, и 

перепечатывать истории, написанные определенными авторами. 

Под запретом находится и перепечатка чужих произведений с 

присвоением им своего авторства. За это может следовать бан и наказание в 

виде штрафа. 

Если в социальные сети было размещено видео, фото или опубликован 

текст, автор которого против заимствований, контент изымают по 

требованию правообладателя. Для этого он попросту обращается в 

администрацию сайта, доказывает, что он владелец прав на данный контент и 

просит убрать его из сети. Нередко, особенно сейчас на волне активной 

борьбы с пиратством, можно встретить черно-белый экран вместо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A7.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.8C_.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B2.D1.91.D1.80.D1.82.D0.B0.D1.8F.2C_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B0_-_24_.D0.BD.D0.BE.D1.8F.D0.B1.D1.80.D1.8F_2006_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A7.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.8C_.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B2.D1.91.D1.80.D1.82.D0.B0.D1.8F.2C_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B0_-_24_.D0.BD.D0.BE.D1.8F.D0.B1.D1.80.D1.8F_2006_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0.
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видеоролика с надписью, что запись была удалена по требованию владельца 

прав. 

Прецедент, когда информация удалялась из сети, уже был создан. 

Популярная сеть «ВКонтакте» в одно время активно начала вычищать 

музыку из плейлистов, составленных пользователями в личном кабинете. 

Тогда поднялось много шума, но добиться правды разъяренные подписчики 

сети не смогли. Такая мера, естественно, смогла повлиять на отношение 

пользователей к сети не самым лучшим способом - многие попросту 

отписались от нее [2]. 

Что стоит учитывать при использовании чужой информации.  

Подбирая чужой контент для своей странички в социальной сети, 

можно воспользоваться некоторыми лазейками, которые позволят вам не 

нарушать авторское право при размещении необходимой вам информации. 

Так, например, у авторского права есть так называемый срок годности - 

около 90 лет, то есть все то, что было выпущено до 1924 года, можно 

использовать бесплатно [2]. 

Также смело можно пользоваться информацией, выпущенной 

правительством. Несмотря на то, что на создание государственного контента 

тратятся довольно большие деньги, распространяется он чаще всего даром. 

Использовать авторские разработки бесплатно и повсеместно можно и 

в том случае, если автор отказался от своего права. Также можно легально 

использовать фрагменты каких-либо работ, не спрашивая на это разрешения 

автора. 

Проанализировав данную выше информацию можно сделать вывод о 

том, что авторское право в сети интернет безусловно действует, но не всегда 

соблюдается. Для того чтобы использовать информацию вполне законно 

нужно помнить некоторые нюансы. Во- первых срок авторского права - 

около 90 лет. Во- вторых не стоит забывать что вполне законно можно 

использовать информацию размещенную на правительственных сайтах. И 

последнее помните, что можно вполне легально использовать фрагменты 

каких-либо работ, не спрашивая на это разрешения автора. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 

 
Аннотация: в статье рассматриваются понятие, способ заключения, содержание 

брачного договора. Определяются значимость и актуальность заключения брачного 

договора в современном обществе. Несмотря на то, что на сегодняшний день такой 

институт, как брачный договор, не является распространенным в Российской Федерации, 

это не говорит о его непопулярности в других странах, где брачный договор весьма 

широко используется гражданами для регулирования личных неимущественных и 

имущественных отношений супругов. Что является отличительной чертой брачного 

договора иных стран по отношению к брачному договору России. 

Ключевые слова: брачный договор, супруги, брак, имущественные отношения. 

 

MARRIAGE CONTRACT 

 
Abstract: the article discusses the concept, the way of concluding the marriage contract. 

Determined the significance and relevance of the marriage contract in contemporary society. 

Despite the fact that to date such an institution as the marriage contract is not common in the 

Russian Federation, it does not mean he is unpopular in other countries, where the marriage 

contract is very widely used by citizens to regulate personal non-property and property relations 

of the spouses. What is the hallmark of the marriage contract in other countries in relation to the 

marriage contract in Russia. 

Key words: marriage contract, spouses, marriage, property relations. 

 

Вопреки общепринятому мнению, брачный договор (или контракт) 

придуман не в современной Европе или Америке. Этот документ имеет 

гораздо более длительную историю. Еще в Древней Греции и Риме мужчина 

и женщина, прежде чем создать семью, оформляли соглашение, где 

урегулировали свои имущественные отношения, обсуждая также и вопросы 

наследования в будущем совместно нажитого имущества. Это не считалось 

постыдным или зазорным. 

Брачный договор в России явление очень молодое. Это если говорить о 

современном его виде. И причин тому несколько. Во-первых, действовавшая 

ранее социалистическая модель брака и семьи в принципе не предполагала 

такого явления, как брачный договор. Во-вторых, отсутствовала как таковая 

частная собственность, и делить супругам было, грубо говоря, нечего. 

Однако сравнительно недавно, всего каких-то 20 лет назад, был принят 

Гражданский кодекс РФ, точнее его первая часть, и одна единственная фраза 
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Также существует тесная зависимость от брака, без которого он не 

может существовать и своеобразие предмета договора - супружеское 

имущество. 

По своей сущности брачный договор это разновидность гражданско-

правовой сделки. К его особенностям относятся субъектный состав, время 

заключения, предмет и содержание брачного договора (ст. 42 СК РФ). При 

этом к брачному договору относятся также основные требования, 

предъявляемые к гражданско-правовой сделке (форма заключения, 

содержание и свобода волеизъявления сторон). Особенность предмета 

брачного договора состоит в том, что его условия могут касаться не только 

уже существующих имущественных прав, но и будущих предметов и правил, 

которые будут приобретены супругами в браке. Брачным договором не могут 

регулироваться вопросы личного неимущественного характера. 

Сторонами брачного договора могут быть только физические лица. 

Никакие иные субъекты гражданского и семейного права выступать 

сторонами брачного договора не вправе. Семейный кодекс РФ в ст. 40 

устанавливает, что брачный договор может быть заключен как супругами, 

так и лицами, вступающими в брак.  

Отметим, что до сих пор ведется научная дискуссия. Некоторые авторы 

считают, что термин «лица, вступающие в брак» неудачен, так как делает 

возможным предположение о том, что стороны должны вступить в брак в 

ближайшее время после заключения брачного договора. По мнению Н.Е. 

Сосипатровой, отсутствие в законе прямого указания на момент, с которого 

граждане могут быть отнесены к категории лиц, вступающих в брак, может 

привести к нарушениям, так как нотариус обязан идентифицировать 

обратившихся к нему по поводу заключения брачного договора лиц как 

надлежащих субъектов такого договора. Исходя из вышесказанного, следует 

согласиться с Е.А. Чефрановой, полагающей, что для определения данной 

категории субъектов брачного договора следует пользоваться термином 

«лица, имеющие намерение вступить в брак»[3]. 

  Поскольку брачный договор является разновидностью двусторонней 

сделки, на него распространяются те же правила, которые действуют в 

отношении гражданско-правовых сделок (гл.9 ГК РФ), в том числе 

относящиеся к их форме. Законом установлено, что брачный договор должен 

быть заключен в письменной форме и нотариально удостоверен (п.2 ст.41 СК 

РФ). Текст договора должен быть написан ясно и четко, относящиеся к 

содержанию числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами. Фамилии, 

имена и отчества граждан, их место жительства должны быть указаны 

полностью (ст.45 Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате). Эти меры направлены на исключение разночтений и 
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вышеперечисленное относится к брачному договору в полной мере, что еще 

раз подтверждает его родство со многими гражданско-правовыми 

институтами. 

 Лица, вступающие в брак, либо супруги, состоящие в 

зарегистрированном браке, могут в любое время определить правовой режим 

имеющегося у них имущества, а также имущества, которое будет 

приобретаться ими в будущем. В то же время, в соответствии со ст. 42 СК 

супруги вправе в любой момент изменить установленный законом режим 

совместной собственности и установить в отношении совместно нажитого 

имущества режим долевой или раздельной собственности как на все 

имущество супругов, так и на отдельные объекты собственности [4]. СК РФ 

предусмотрена возможность изменения брачным договором правового 

режима имущества, принадлежащего каждому из супругов (в том числе, 

очевидно, добрачного имущества; имущества, приобретенного каждым из 

супругов в результате принятия в дар или перешедшего ему по наследству). 

В отношении имущества каждого из супругов может быть установлен режим 

общей (долевой или совместной) собственности. Кроме того, супруги вправе 

определить брачным договором порядок раздела имущества в случае 

расторжения брака, что особенно важно, опять-таки если один из супругов 

занимался ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми, возможно 

поступившись при этом своими профессиональными интересами во благо 

семьи.82. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от 

наступления или ненаступления определенных условий. Собственно говоря, 

брачный договор между лицами, только вступающими в брак, уже сам по 

себе является договором, совершенным под отлагательным условием. 

 Вместе с тем, сам факт заключения брачного договора до свадьбы не 

может и не должен рассматриваться в качестве психологического 

стимулятора скорейшей регистрации брака. Более того, закон не 

обусловливает возможность заключения брачного договора до регистрации 

брака обязанностью сторон зарегистрировать брак в определенный срок 

также, как и зарегистрировать его вообще. Момент регистрации брака 

является лишь пусковым механизмом, запускающим в действие 

заключенный ранее договор.  

 Отметим, что положения ст. 451 ГК в большей степени направлены на 

урегулирование имущественных отношений в предпринимательской сфере, 

нежели в сфере семейных отношений. Поэтому при определении 

необходимости изменения или расторжения брачного договора следует в 

первую очередь оценивать изменения в материальном или семейном 

положении супругов. К таким изменениям можно отнести: потерю 

трудоспособности одним из супругов, рождение ребенка (детей), гибель 

ценного имущества, переезд одного или обоих супругов в другой регион 

(страну) и т.д. Суд может также признать брачный договор 

недействительным полностью или частично по требованию одного из 
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супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне 

неблагоприятное положение. Условия брачного договора, нарушающие 

другие требования п. 3 ст. 42 СК, ничтожны. Из изложенного необходимо 

сделать следующие выводы. Проблематика регулирования отношений, 

связанных с заключением и действием брачного договора, имеет 

комплексную юридическую природу. 

 В правовой сущности брачного договора очень многое роднит его с 

гражданско-правовыми сделками, однако налицо и его семейно-правовая 

специфика, заключающаяся как в повышенной охране прав и интересов 

сторон брачного договора, так и в повышенной роли суда, способная весьма 

существенно определить его дальнейшую судьбу. Субъектный состав сторон 

брачного договора, четко определенный СК РФ, не предназначен для того, 

чтобы стимулировать стороны, либо к заключению, либо к прекращению 

брака. Он лишь направлен на реализацию принципа диспозитивности, 

помогающего каждому из супругов наиболее последовательно реализовать 

собственную волю 
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Конституция РФ закрепляет за каждым человеком право на жилище. 

Неотъемлемой частью жилищной политики является система жилищно-

коммунального хозяйства. В последние годы проблемы, связанные с 

функционированием ЖКХ, стали объектом всестороннего пристального 

внимания, однако серьезных позитивных изменений в этой сфере к 

настоящему времени не произошло. Более того, наблюдается ухудшение как 

технического, так и финансового положения этого многоотраслевого 

комплекса. ЖКХ по-прежнему характеризуется отсутствием эффективных 

экономических отношений и низким качеством предоставляемых услуг. 

Высокая степень износа основных фондов, тяжелая финансовая ситуация на 

предприятиях ЖКХ, не до конца прозрачные правила бизнеса делают отрасль 

непривлекательной для инвесторов.  

 В связи с передачей жилых и нежилых помещений из 

государственной собственности, в частную, для обеспечения эксплуатации 

многоквартирного дома, собственники помещений в многоквартирных домах 

могут самостоятельно выбирать способ управления своим многоквартирным 

домом. В частности, существует три способа управления: 

- непосредственное управление собственниками, т.е. полная 

ответственность для жильцов за состояние и эксплуатацию 

многоквартирного дома (целесообразно при небольшом количестве 

помещений в доме); 

- способ управления ТСЖ или ЖСК – предполагает образование 

домовладельцами Товарищества собственников жилья для самостоятельного 

управления кондоминиумом, или для последующей его передачи 

уполномоченной управляющей организации; 

- управление управляющей организацией, что означает передачу 

домовладельцами функций по управлению кондоминиумом уполномоченной 

государством или органами местного самоуправления службе заказчика на 

жилищно-коммунальные услуги. 

Согласно проведенным исследованиям, жилищно-коммунальное 

хозяйство имеет ряд особенностей, которые отличают его от других 

отраслей. Так, специфическими чертами отрасли является: 

1) местный характер деятельности жилищно-коммунальных 

предприятий, потребителями продукции (услуг) которых являются, прежде 

всего, население, а также расположенные на нем предприятия 

промышленности, транспорта и др.; 

2) процессы производства и потребления продукции (услуг) в 

жилищно-коммунальном хозяйстве неразрывно связаны с другими 
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отраслями, эта продукция не может накапливаться для последующей 

реализации; 

3) предприятия жилищно-коммунального хозяйства должны быть 

готовы отпустить столько продукции и реализовать столько услуг, сколько 

их требуется в каждый конкретный момент времени;  

4) нецелесообразность предоставления коммунальной продукции 

сверх оптимального предела, определяемого численностью населения, 

размерами территории и особенностями ее планировки, своеобразием 

климатических условий, степенью развития градообразующей и 

градообслуживающих сфер; 

5) независимость численности основного эксплуатационного 

персонала непосредственно от объема производимой коммунальной 

продукции, что связано с выполнением работ по обслуживанию машин и 

оборудования, а также количеством дежурного персонала; 

6) отличная от других отраслей структура основных фондов, при 

которой удельный вес пассивной части в 2 раза выше, чем на промышленных 

предприятиях;  

7) особенная структура затрат на производство коммунальных услуг, 

при которой основными затратами являются расходы на энергоносители;  

8) многоотраслевой (более 30 отраслей) характер; 

9)  высокая доля муниципальной собственности на земельные 

участки, водные и лесные ресурсы, жилой и нежилой фонд; конечным 

потребителем услуг являются домохозяйства, коммерческие и 

некоммерческие организации, органы власти [2].  

Источники нормативно-правового регулирования ЖКХ можно 

подразделить на две большие группы: 

1) законы Российской Федерации и принятые в соответствии с ними 

нормативные правовые акты; 

2) законы и другие нормативные акты, принятые субъектами 

Федерации [3]. 

Охарактеризуем основные источники жилищного права. 

1) Конституция России является правовой основой жилищного 

законодательства: нормы, содержащиеся в Основном законе страны, 

определяют содержание других нормативных актов, регулирующих 

жилищные правоотношения. Конституция относит жилищное 

законодательство к совместному ведению Федерации и ее субъектов (ч. 1 ст. 

72), в отличие от гражданского законодательства, которое относится к 

исключительному ведению Российской Федерации. 

2) Жилищный кодекс России от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, 

вступивший в силу с 1 марта 2005 г. (опубликован в «Российской газете» 12 

января 2005 г.), знаменует собой новую эпоху в развитии жилищных 

отношений в нашей стране. 

3) согласно Закону РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации», государственные и 
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муниципальные органы могут бесплатно передавать в собственность граждан 

по их просьбе занимаемые ими жилые помещения в домах государственного 

и муниципального жилищных фондов. Этот Закон содержит правила 

приватизации жилищного фонда России и является правовым основанием 

для изменения формы собственности па конкретное жилое помещение у 

конкретного лица. 

4) Градостроительный кодекс Российской Федерации определяет 

систему законодательства о градостроительстве, регулирует вопросы 

обеспечения права граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, на 

выбор места жительства в пределах России при осуществлении 

градостроительной деятельности, на соблюдение требований охраны 

окружающей природной среды, экологической безопасности и санитарных 

правил. Градостроительный кодекс регулирует также вопросы застройки 

территорий городских и сельских поселений, устанавливает государственные 

градостроительные нормативы и правила, контроль над градостроительной 

деятельностью, ответственность за нарушение законодательства России о 

градостроительстве. 

5) Закон РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 

в пределах Российской Федерации», будучи административно-правовым 

актом, является и источником гражданского права, поскольку обязывает 

граждан регистрироваться по месту проживания и ограничивает возможность 

их пребывания на некоторых территориях страны. 

6) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и принятая на 

основании этого Закона и в соответствии с ним Инструкция о порядке 

государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права 

собственности на жилые помещения. 

7) важнейшим источником жилищного права является Гражданский 

кодекс, в частности, глава 35 «Наем жилого помещения» (ст. 671-688 ГК РФ). 

8) Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) 

содержит нормы об ответственности за административные правонарушения в 

области охраны собственности, в частности, за нарушение правил 

пользования этими помещениями, содержания и ремонта жилых домов или 

помещений, нормативов обеспечения населения коммунальными услугами 

(ст. 7.21-7.23 КоАП РФ). 

9) Земельный кодекс России от 25 октября 2001 г. регулирует 

правовое положение, в частности, земель поселений, т.е. земель, 

используемых и предназначенных для застройки и развития городских и 

сельских поселений. В статье 83 ЗК РФ специально указывается, что правила 

землепользования и застройки городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга утверждаются и изменяются законами этих субъектов. 

Земельный кодекс устанавливает институт зонирования территорий, 

который предусматривает, в частности, установление жилой 
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территориальной зоны в составе земель поселений (ч. 1 ст. 85). Земельные 

участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми 

зданиями, объектами культурно-бытового и иного назначения.  

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой, 

малоэтажной смешанной и многоэтажной смешанной жилой застройки, а 

также для иных видов застройки согласно градостроительным регламентам 

(ч. 5 ст. 85 ЗК РФ). 

К числу источников жилищного права следует относить и 

постановления пленумов Верховных Судов СССР и Российской Федерации. 

Особое место в жилищном законодательстве стали занимать 

международно-правовые акты после того, как Конституция определила, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью правовой системы России (ч. 4 ст. 15). В Конституцию вошли нормы 

о жилищных правах, заимствованные из Всеобщей декларации прав 

человека, утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., и 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

принятого Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. 

Конституционные нормы о жилищных правах, в свою очередь, стали 

основой для разработки других нормативных актов по жилищному праву [1]. 

В то же время, следует отметить, что за последние годы в Жилищно-

коммунальной системе России накопилось большое число противоречий. 

Одной из главных проблем, влияющих на эти противоречия, является 

невозможность взаимодействия между организациями, предоставляющими 

услуги на рынке жилищно-коммунальных услуг. По мнению экспертов, 

такому взаимодействию мешают четыре основных фактора: 

1) разбалансированность тарифов, когда, например, предприятие 

водоснабжения становится банкротом из-за роста цен на электроэнергию, а 

повысить свои цены на воду не имеет права. 

2) неплатежи со стороны государства. В первую очередь это касается 

компенсации государством различных льгот и субсидий и просто щадящих 

цен на услуги ЖКХ, предоставляемых населению. 

3) неплатежи самого населения, которые, однако, за последние годы 

стали гораздо стабильнее. 

Поскольку ЖКХ является сферой, непосредственно связанной с 

благосостоянием населения, удовлетворением его жизнеобеспечивающих 

потребностей, главной задачей государства сейчас является достижение 

равновесия между интересами государства и человека, снятие социальной 

напряженности, достижение конечной цели – повышение качества жизни 

людей.  

Качество нормативно-правовой основы, ее полнота и степень 

соответствия особенностям регулируемого объекта обусловливает 

эффективность управления ЖКХ.  
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Но практика показывает, что как на федеральном, так и на 

региональном уровнях отсутствуют последовательные и скоординированные 

меры по реализации новой модели экономических взаимоотношений, 

структурных изменений в ЖКХ на региональном уровне в свете 

административной реформы. В этих условиях проблема устранения пробелов 

в существующей правовой базе, регулирующей отношения в сфере ЖКХ, 

имеет важное государственное значение. 
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Рассматривая проблемы ответственности арендатора и арендодателя в 

договоре аренды транспортных средств, следует различать двоякого рода 
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отношения: внутренние и внешние. Если внутренние отношения охватывают 

случаи ответственности каждой из сторон перед своим контрагентом, то 

вторые - ответственность арендатора и (или) арендодателя перед третьими 

лицами, которым был причинен вред в процессе пользования транспортным 

средством во время действия договора аренды транспортного средства. 

Если предмет договора аренды арендодателем не предоставлен в 

пользование и владение арендатору, то последний имеет возможность 

требовать от нарушителя договорных обязательств возмещения убытков, в 

том числе упущенной выгоды. Однако данные требования арендатора будут 

правомерны при условии наличия соответствующей лицензии на 

осуществление коммерческой эксплуатации транспортного средства. 

Эксплуатацию транспортного средства и другого имущества не в 

соответствии с целями деятельности арендатора необходимо считать 

использованием данного имущества не по назначению. И, следовательно, 

правомерно требовать от арендатора дать отчет в своих действиях и, в 

частности, в соответствии с п. 3 ст. 615 ГК РФ - расторжения договора и 

возмещения убытков.Cущественных особенностей ответственности 

арендатора за дефекты и неисправности в транспортном средстве при 

возврате его арендодателю не имеется. 

Однако не во всех случаях арендатор отвечает за возврат 

транспортного средства в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 

нормального износа. Арендодатель несет перед арендатором ответственность 

за техническое состояние предмета договора. В соответствии с п. 1 ст. 612 ГК 

РФ убытки, причиненные из-за скрытых дефектов перевозочных средств, во 

всех случаях должны возмещаться наймодателем. Так как риск, связанный со 

скрытыми недостатками имущества, возлагается на собственника, а не на его 

договорного контрагента. Таким образом, если при указанных 

обстоятельствах в первом примере предусматривается уплата арендатором 

убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), то во втором - полное и 

самостоятельное приведение судов в прежнее нормальное состояние 

(возмещение реального ущерба). 

Рассматриваемый вопрос решается иначе при аренде транспортного 

средства с экипажем. Объясняется это тем, что экипаж транспортного 

средства подчиняется распоряжениям арендодателя по всем задачам 

управления и технической эксплуатации (абзац 2 п. 2 ст. 635 ГК РФ), а не 

арендатора. Законодательство для возмещения убытков в первую очередь 

выбирает то лицо, которое имеет больше возможностей их предотвратить. 

Поэтому в случае гибели или повреждения арендованного транспортного 

средства по общим правилам ст. 211, 639 ГК РФ убытки несет 

исключительно арендодатель, если не докажет, что вред транспортному 

средству был нанесен вследствие тех обстоятельств, за которые в 

соответствии с законом или договором отвечает арендатор. То есть и 

случайно возникшие убытки принимает на себя собственник. 
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Таким образом, в отличие от общих правил, в соответствии с которыми 

в отношении причинителя вреда действует презумпция вины, ст. 639 ГК РФ 

возлагает бремя доказывания вины арендатора, а также лиц, за которых он 

несет ответственность (управляющего по коммерческой эксплуатации 

арендованного транспортного средства), на арендодателя. 

Положения ст. 639 ГК РФ диспозитивны: стороны могут 

предусмотреть в договоре обязанность арендатора по возмещению своему 

контрагенту причиненных повреждением или гибелью арендованного 

транспортного средства убытков при отсутствии вины экипажа арендодателя, 

то есть в результате форс-мажорных обстоятельств. Стороны также имеют 

возможность распределить эти убытки поровну или в другом процентном 

соотношении. То есть основной задачей предусматриваемых гражданско-

правовых норм является нахождение источника благ для компенсации потерь 

арендодателя. 

В договоре аренды транспортного средства с экипажем арендодатель 

не только вынужден принять убытки в случае повреждения транспортного 

средства по вине экипажа, но и нести ответственность перед арендатором за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей экипажем, которые приводят 

к незапланированному увеличению издержек в получении материальной 

выгоды от коммерческой эксплуатации транспортного средства. 

Рассматривая "внешние отношения", т.е. ответственность сторон 

договора аренды транспортного средства перед третьими лицами, 

представляется значимым ответить на вопрос: кто из контрагентов является 

владельцем арендованного транспортного средства - источника повышенной 

опасности - в течение срока действия договора? "При аренде транспортного 

средства без экипажа арендодатель выступает по отношению к третьим 

лицам как владелец источника повышенной опасности", - указывается в 

комментарии к ст. 648 ГК РФ. Другие авторы предлагают исходить из того, 

что владельцем арендованного транспортного средства вовремя его 

эксплуатации является одновременно и собственник, предоставивший 

транспортное средство во временное владение и пользование, и арендатор. 

Отсюда делается вывод, что обязанность возмещения вреда в случаях 

невиновного его причинения должна солидарно возлагаться на обоих 

контрагентов. Однако данные точки зрения вызывают сомнение. Пункт 19 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N3, комментируя ст. 1079, 

определил владельца источника повышенной опасности как организацию или 

гражданина, осуществляющих эксплуатацию источника повышенной 

опасности, в силу принадлежащего им права собственности, по договору 

аренды и по другим основаниям. 

Обращает внимание выражение "осуществляющих эксплуатацию", т.е. 

реально обладающих транспортным средством, имеющих непосредственную 

возможность воздействовать на него. Арендатор получает источник 

повышенной опасности не только в пользование, но и в техническое 

управление и обслуживание, т.е. вопросы исправности транспортного 
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средства, его надлежащего технического состояния в процессе эксплуатации 

полностью принимаются им на себя. По всей видимости, в рассматриваемом 

примере действующее российское законодательство придерживается, 

аналогично французской концепции риска, теории профессионального риска. 

В соответствии с данной теорией убытки, которые происходят при 

производственной деятельности, например при управлении и технической 

эксплуатации транспортного средства, возлагаются на субъекта, который 

осуществляет эту деятельность, в частности на арендатора. Таким образом, 

логично возложение нормами ст. 648 ГК РФ ответственности за вред, 

причиненный транспортным средством третьим лицам, на арендатора, 

который осуществляет управление и техническую эксплуатацию своими 

силами. 

В деятельности хозяйствующих субъектов имеют место случаи, когда 

организации предоставляют на условиях договора аренды транспортные 

средства своим работникам. В этой связи организация-арендодатель 

отказывается возмещать вред, ссылаясь на то, что такая обязанность должна 

быть возложена на водителя, управляющего автомашиной на основании 

договора аренды. Однако договор аренды предприятия со своим работником 

представляет собой форму организации трудовых отношений: водитель 

остается работником организации, действует в его коммерческих и 

производственных интересах, пользуется его технической и 

эксплуатационной базой, т.е. фактически транспортное средство из владения 

организации не выбывает. А значит, ответственность за причиненный вред в 

соответствии с главой 59 ГК РФ должна нести организация как собственник 

транспортного средства - источника повышенной опасности, потому что не 

признается владельцем источника повышенной опасности лицо, 

управляющее источником повышенной опасности в силу трудовых 

отношений с владельцем этого источника. 

В другой ситуации, когда предприятие заключает договор аренды 

транспортного средства со своим работником. В связи с необходимостью 

выполнения тех или иных производственных задач или с реализацией его 

трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором, а исходя из 

самостоятельной коммерческой деятельности арендатора, субъектом 

ответственности по ст. 1079 ГК РФ будет являться арендатор. Он 

осуществляет эксплуатацию транспортного средства по своему усмотрению в 

рамках его целевого использования и не связан в данном случае с "процессом 

работы" по трудовому договору с арендодателем. 

Ответственность за вред, причиненный транспортным средством, 

эксплуатация которого находится под контролем и производится 

собственными силами арендодателя, распространяется на арендодателя в 

соответствии с правилами, предусмотренными главой 59 ГК РФ. При этом он 

вправе предъявить к арендатору регрессное требование: потребовать от него 

возмещения сумм, выплаченных третьим лицам (ст. 640 ГК РФ). 
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Гражданская ответственность владельцев и пользователей 

транспортных средств может быть ими застрахована, за исключением 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. В 

соответствии с Федеральным законом "Об обязанном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" от 25 

апреля 2002 г. №40-ФЗ она должна быть застрахована. Данный вид 

страхования ответственности на сегодняшний день является обязательным. 

Однако ведутся дискуссии о необходимости введения в России 

обязательного страхования ответственности не только владельцев 

автотранспортных средств, но и владельцев других транспортных средств. 

Объектом страхования являются имущественные интересы субъекта, о 

страховании которого подписан договор (застрахованного лица), связанные с 

обязанностью последнего в порядке, установленном законодательством, 

возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам в связи с эксплуатацией 

транспортного средства. Страхователем будет выступать владелец 

транспортного средства, ответственный в нанесении вреда имуществу или 

здоровью третьих лиц, или лицо, на которое такая ответственность 

возложена (ст. 931 ГК РФ). Стороны могут предусмотреть в договорах 

аренды транспортного средства, как с экипажем, так и без экипажа 

возложение на одного из контрагентов обязанности по страхованию 

ответственности. Если в договоре соответствующий пункт будет 

отсутствовать, то обязанность по страхованию ответственности при аренде 

транспортного средства с экипажем в полном объеме принимает на себя 

арендодатель, при аренде транспортного средства без экипажа - арендатор. 

Если ответственность за гибель арендованного транспортного средства 

перед арендодателем по договору аренды возлагается на арендатора, то в 

договоре страхования данного имущества арендатор может являться 

выгодоприобретателем - лицом, имеющим страховой интерес. К примеру, в 

договоре будет указано, что арендатор является единственно ответственной 

стороной за любой ущерб или вред, причиненный арендуемому 

транспортному средству самим арендатором или третьими лицами. Он 

обязуется как от своего имени, так и от имени своего страховщика не 

предъявлять каких-либо претензий арендодателю по указанному ущербу, 

независимо от причин, его вызвавших, за исключением случаев, 

происшедших по вине арендодателя или поставленных им лиц. 

По нашему мнению, в практической деятельности арендатору 

рекомендуется, заключая договор страхования арендованного транспортного 

средства, указывать в качестве выгодоприобретателя арендодателя как лица, 

непосредственно несущего риск утраты и повреждения имущества. При этом 

отпадает необходимость закреплять в договоре аренды те случаи 

ответственности арендатора перед арендодателем по сохранности 

арендованного транспортного средства, которые будут застрахованы им, т.е. 

будут выступать в качестве страхового случая.  

 



 

462 

 

Список цитируемой литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая Электронный 

ресурс: федер. закон РФ от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // КонсультанПлюс: Высшая 

школа. - 2016.  Вып. 26. (Осень). 

2. Об обязанном страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств Электронный ресурс: федер. закон РФ от 25 апреля 2002 г. №40-

ФЗ // КонсультанПлюс: Высшая школа.  2016.  Вып. 26. (Осень).  

3. Беджаше Л.К. Договор аренды  на неопределенный срок. Проблемы 

правопреемства. М.: Юридичсекий мир, 2008. С. 38. 

4. Брагинский М.И. Договорное право. Договоры о перевозке, буксировке 

транспортные экспедиции и иных условия в сфере транспорта. М.: Статус, 2003.  836 с. 

5. Бухарева А.Ю. Основания расторжения договора аренды в судебном порядке по 

инициативе арендодателя / А.Ю. Бухарева // Финансовые и бухгалтерские консультации. – 

2007. № 2. С. 70. 

6. Веденин А.А. Расторжение договора аренды. // Право и экономика. 2006. №11. 

С.127. 

7. Гусев И. Арендные права в современном российском гражданском праве. 

//Хозяйство и право. 2007.  №3. С. 35. 

8. Левенсон Д.С. Договор аренды. М.: Омела-Л, 2008. 239 с. 

9. Гражданское право. Практикум. Часть 1. / Никонович С.Л., Садков А.Н., Ломакин 

С.С., Авдалян А.Я., Кочкина М.А.:учебное пособие. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2015. 

482 с. 

10. Гражданский процесс: учебник. 4-е издание перераб. и доп.; под ред. П.М.Филиппова / 

Алябьев Д.Б., Батурина Н.И., Белоножкин А.Ю., Бутенко А.А. и др.  Тамбов: Изд-во 

Першина Р.В., 2015. 409 с.   

          11.   Бурова И.Л.,Макеева И.В. Неустойка в алиментных обязательствах: проблемы 

применения и правового регулирования // Вестник научных конференций. 2016. № 6-3 

(10). С. 17 – 21. 

 © Е.В. Трубникова 

 

Фролова Мария Геннадьевна,  

студент Финансовый университет 

при Правительстве РФ  

(Липецкий филиал)  

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Егоров В.А.  

 

ДОГОВОР ИПОТЕКИ В СФЕРЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы юридического характера 

заключения договора ипотеки в условиях экономического кризиса и снижения темпов 

строительства жилья. 

Ключевые слова:ипотека, ипотечное кредитование, рынок недвижимости, залог, 

кредит. 

 

THE MORTGAGE AGREEMENT IN THE SPHERE OF REFORMING OF 

THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 



 

463 

 

Abstract: the article considers the topical issues of the legal nature of contract mortgage 
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Вся жизнь человека связана с местом, где он проживает. Конституция 

РФ в ст. 27 гласит, что каждый, кто законно находится на территории 

Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать 

место пребывания и жительства. 

Как получить собственные метры, особенно молодой семье, если нет 

средств на покупку квартиры[3]. Решение существует, обратиться в 

организацию, которая выдает средства для приобретения недвижимости.  

Основа ипотеки – это одалживание средств на приобретение 

недвижимого имущества, квартиры, дома, дачи и другое. Существует как 

выгода, так и сложность данного юридического факта, а именно выгода, вы 

получаете жилплощадь и пользуетесь ей. Сложность, приобретаемая 

жилплощадь до полного погашения кредита является залогом, денежных 

средств полученных на её приобретение. В случае если должник не может 

выплачивать (обслуживать) кредит, организация вправе изъять имущество и 

распорядиться ею по своему усмотрению[3]. 

Следовательно, назначение ипотеки не что иное, как обеспечение 

залога выданного кредита[1]. 

Институт кредитования (ипотека, кредит), существует в разных странах 

многие тысячелетия. Практически все страны для поддержания экономики 

поддерживают и субсидируют программы по ипотечному кредитованию.  

Каждая страна разработала свою методику ипотечного кредитования, 

но они почти все сходятся в одном, организация выдает средства на 

приобретение недвижимости, где залогом служит именно приобретенная 

недвижимость, разница существует только в сроках 10 лет и более до 49 

включительно, а также процентная ставка по обслуживанию данного вида 

кредита от 0,5% до 15% годовых, а в некоторых странах и более. Некоторые 

государства придерживаются высокой величины ипотечного кредита, 

например, Испания до 80% стоимости недвижимости, а самая большая в 

Соединенном Королевстве, которая доходит до 95% стоимости жилья[4]. 

Кроме того, существуют страны с очень высокой стоимостью 

недвижимости, примером может служить Япония, где имеет место, возврат 

ипотеки разрешен второму поколению проживающих, например, детям 

заемщика[1]. 

Сегодня как никогда раньше ипотека предоставляет не только 

человеку, но и государству большие перспективы в экономике труда и 

дальнейшего инвестирования финансов. В связи с этим можно выделить 

функции, которые выполняет ипотека: 

– является экономическим инструментом привлечения финансовых 

средств в сферу материального производства; 

– обеспечивает возврат заемных средств; 
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– стимулирует оборот недвижимого имущества, когда иные способы 

(купля-продажа и др.) экономически нецелесообразны или юридически 

невозможны; 

– формирует рынок закладных, производных ипотечных ценных бумаг 

и др. 

На сегодняшний день ипотека показала свою эффективность, была и 

остается одной из форм поддержания спроса на приобретение жилья, 

особенно молодых семей[4]. 

Государство должно всеми способами способствовать расширению 

данного вида кредитования, целью которого остается жилищная политика, 

где основой служит увеличение темпов объема ввода жилья на душу 

населения, а это в свою очередь служит созданию квалифицированных 

рабочих мест, что неуклонно ведет к экономическому росту страны. 

Жилищный вопрос актуальный на всех уровнях и во всех регионах, это 

обуславливает развитие института ипотеки, как самого насущного и 

актуального в современной России. Цель, поставленная Правительством 

обеспечить всех желающих собственной жилплощадью посредством 

собственных и заемных средств по формуле 50% семей к 2020 году[2]. 

Однако, кризис начавшийся в 2014 году показал по итогам 2015 года, 

что в сфере ипотеки произошел спад по оценкам экспертов до 35% от 

прошлых лет. 

Российская Федерация неуклонно и динамично развивается, это 

касается и рынка недвижимости. После принятия основного Закона РФ 

«Конституции РФ» в 1993 году. Правительство начинает реализовывать 

программы для улучшения жизни граждан и уже в 1994 на рассмотрение 

поступают положения «Основные положения о залоге недвижимого 

имущества – ипотеке» (далее по тексту «Основные положения»). 

Дальнейшее развитие институт ипотечного кредитования получает 

после опубликования Указа Президента РФ «О дополнительных мерах по 

развитию ипотечного кредитования» №293 от 28 февраля 1996 г. 

Это послужило пока небольшой, но на тот момент очень важным 

успехом. Данный Указ привлек частный сектор экономики и капитал на 

решение столь глобального вопроса приобретения жилья. Законодательно 

оформил права кредиторов и должников по кредитам. Хотя Указ не привнес 

существенного прорыва, однако, он разъяснил, а какие то, нормы более 

регламентировал, что внесло некоторую неразбериху, а точнее отдельные 

положения имеют противоречия с нормами Гражданского кодекса РФ[1].  

Пример, нормы ч. 2 ст. 13 Указа, в случае заключения договора залога 

жилого помещения в обеспечение кредита, полученного на покупку данного 

жилого помещения, залогодатель и члены его семьи при определенных 

условиях могут быть выселены в судебном порядке. Данная норма 

противоречит п. 2 ст. 292 ГК РФ. Таким образом, Указ «Об ипотечном 
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Но основная заслуга данного нормативно-правового акта в том, что он 

послужил фундаментом для последующего принятия Закона «Об ипотеке» и 

последующим принятием ряда НПА регулирующих оборот имущественных 

прав на недвижимость («О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» и других). 

Формирование института «ипотечного кредитования» все же имело 

немало перекосов, которые законодатели по роду своей деятельности 

постоянно приводят к единому положительному значению по итогам работы. 

В правовой сфере института «ипотеки» не доставало необходимой 

правовой регламентации – это в свою очередь принимало в некоторых 

моментах гипертрофированные, незаконные формы. 

На практике сам залог по выдаче денежных средств для приобретения 

недвижимости сводился к купли-продажи жилья. Это происходило, таким 

образом, сначала собственник жилого помещения продавал свою 

недвижимость организации (банку), тем самым вступал с ним в договорные 

арендные отношения с дальнейшим правом выкупа этого жилья. Как только 

кредит был полностью погашен, недвижимость переходила в полную 

собственность должника. Но здесь существует очень большая сложность 

данного правоотношения, первый риск заключался в том, что продать 

недвижимость должнику по истечению срока договора могло и не произойти, 

второй риск мог произойти при банкротстве самого банка, который выступал 

кредитором, таким образом, имущество принадлежащее банку пошло на 

выплаты теперь уже кредиторам данного банка. Все это приводило к 

созданию схем мошенничества на рынке ипотечного кредитования. 

Положение изменилось с момента принятия Гражданского Кодекса РФ в 

1994 году, в соответствии с нормами настоящего Кодекса было дано 

определение ипотеки, определены нормы и документы, которые необходимо 

иметь для заключения договора ипотеки [1].  

В то же время ГК РФ является отсылочной нормой, а основные 

требования содержатся в Законе «Об ипотеке» как основополагающему 

правовому акту. Приоритет остается за основным Законом «Об ипотеке», что 

прямо указывается в п. 2 ст. 334 ГК РФ. 

Можно сделать некоторые выводы, что отсутствие Закона «Об 

ипотеке» являлось некоторым фактором, который не давал полностью 

использовать все имеющиеся экономические рычаги в данном секторе 

экономики. 

Однако, после принятия данного Закона, нормы Гражданского Кодекса, 

остаются для применения по отношению к залогу основополагающими. 

Положения Закона «О залоге» также регламентируют данные 

правоотношения по отношению к залоговой практике. 

Например, абзац 1 п. 2 ст. 79 Закона «Об ипотеке» гласит, что со дня 

введения в действие ФЗ «Об ипотеке», нормы ФЗ «О залоге» подлежат 
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применению лишь постольку, поскольку они не противоречат Закону «Об 

ипотеке». 

Аналогичным образом решается вопрос о соотношении Закона «Об 

ипотеке», Гражданского кодекса и других правовых актов. Во втором абзаце 

этой же статьи указано, что они применяются в части, не противоречащей 

Закону «Об ипотеке». 

Правоприменитель не раз подчеркивал, что он сам может и должен 

принять решение по вопросу о противоречиях в указанных нормативно-

правовых актах, в, следствии этого и создаются некоторые сложности[1; 5; 6; 

7]. Все приведенные доводы указывают, что современное законодательство 

перегружено в части, много нормативно-правовых актов, которые решают 

один и тот же вопрос, однако, они же и создают некоторую путаницу в их 

применении. 

Положительный результат Закона «Об ипотеке» все же есть, он 

определяет механизм приобретения недвижимости в российской Федерации, 

а это способствует подъему отечественной экономики[3]. 

Также кроме Закона, Правительство применяет меры по снижению 

ставки ипотечного кредитования, а, это способствует социальной 

стабильности общества, при этом граждане используют денежные потоки для 

развития экономики и повышению роста ВВП. 

Однако если оценивать все стороны данного Закона, то следует также и 

выявить недостатки, которые в целом не умоляют его положительного 

эффекта для развития государства и общества в целом. 

Положительный пример, для правоприменительной практике можно 

выделить также письмо Высшего Арбитражного суда РФ №С5–7/УЗ-694 от 9 

сентября 1998 года «О федеральном законе», «Об ипотеке (залоге) 

недвижимости». Данные разъяснения имели положительный опыт 

применения на практике залога, в случаях, когда ФЗ «Об ипотеке» 

устанавливаются другие правила.[4] 
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Keywords: common property; the heir; section of equity ownership. 

 

            Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ) предусматривает, что в случае 

смерти гражданина принадлежавшее ему имущество переходит по 

наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. По 

статистике в 80% случаев наследниками являются несколько человек, 

наследственное имущество поступает в их общую долевую собственность. 

Термин «общая собственность наследников» в определенной степени 

условен, поскольку объектом права собственности всегда является телесная 

вещь, наследство же - это совокупность прав и обязанностей умершего. 

Правила о режиме общей долевой собственности наследства 

распространяются и на случай поступления такого имущества в 

собственность супругов. Поскольку ст. 1164 ГК РФ допускает применение к 

общей собственности наследников только положений гл. 16 ГК РФ о долевой 

(а не о совместной) собственности. Кроме того, в п. 2 ст. 256 ГК РФ и п. 1 ст. 

36 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ) закреплено правило о том, что 

имущество, полученное каждым из супругов в порядке наследования, 

является его собственностью. При этом после принятия супругами 

наследства они в любое время в период брака вправе установить режим 

совместной собственности на наследуемое ими имущество или произвести 

его раздел . 

Характеризуя общую собственность наследников и порядок ее 

раздела, необходимо учитывать, что устанавливающие ее положения закона 

подлежат применению как к наследникам по закону, так и к наследникам по 

завещанию. При этом нет основания делать какие-либо различия при 

определении взаимных отношений, как наследников - физических лиц, так и 

наследников - юридических лиц и публично-правовых образований. Кроме 

того, указанные положения действуют не только тогда, когда наследники 

приняли наследство одновременно, но и в том случае, когда некоторые из 

них вступили во владение наследством позднее. 
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При наследовании по закону наследственное имущество поступает в 

общую долевую собственность всех наследников по закону, при этом доли в 

общей собственности наследников признаются равными, за исключением 

долей наследников, наследующих по праву представления. При 

наследовании по завещанию, если завещатель не указал, какое конкретно 

имущество переходит каждому наследнику, наследственное имущество 

поступает в общую долевую собственность наследников, в тех долях, 

которые прямо указаны в завещании, а если эти доли не определены, то они 

считаются равными. Возможно, отступление от размера наследственных 

долей, установленных в завещании, в тех случаях, когда к наследованию 

должен призываться наследник, имеющий право на получение обязательной 

доли. Нужно также учитывать, что указание завещателя на части неделимой 

вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, означает, что вещь 

переходит к ним в долях, соответствующих стоимости этих частей. 

К взаимоотношениям наследников применяются положения гл. 16 ГК 

РФ об общей долевой собственности, не противоречащие их характеру и 

природе, с учетом правил, предусмотренных ст. ст. 1165 - 1170 ГК РФ.  

При этом можно сделать вывод о том, что к общей собственности 

наследников применяются следующие положения гл. 16 ГК РФ: об 

определении долей в праве долевой собственности; о порядке владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в долевой 

собственности; о плодах, продукции и доходах от использования имущества, 

находящегося в долевой собственности; о расходах по содержанию 

имущества, находящегося в долевой собственности; о преимущественном 

праве покупки; об обращении взыскания на долю в общем имуществе. 

Рассмотрим подробнее некоторые из этих положений и выявим 

особенности осуществления закрепленных прав сособственниками-

наследниками. В отношении владения, пользования и распоряжения 

имуществом действует одно общее правило: они осуществляются по 

соглашению всех его участников. Порядок осуществления владения и 

пользования имуществом, находящимся в долевой собственности, если 

согласие между сособственниками не достигнуто, в силу прямого указания 

закона может устанавливаться судом. Судебное рассмотрение спора, 

возникшего в связи с распоряжением имуществом, находящимся в общей 

долевой собственности, законом прямо не предусмотрено. 

Каждый сонаследник имеет право по своему усмотрению 

распорядиться принадлежащей ему долей любым дозволенным законом 

способом, перечень которых не является исчерпывающим, при этом он не 

должен испрашивать согласия других сособственников. Однако при 

возмездном отчуждении доли (например, при ее продаже) должны 

соблюдаться правила ст. 250 ГК РФ о преимущественном праве покупки 

доли участниками долевой собственности. 

Вопрос действия права преимущественной покупки при отчуждении 

доли общей собственности наследников неоднозначен. С одной стороны, 
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наследники «впали» в эту общность случайно, в отличие от общей 

собственности, возникшей по иным основаниям, для образования которой 

необходимо согласие соучастников. С другой стороны, как показывает 

практика, как при наследовании по закону, так и при наследовании по 

завещанию, в круг наследников входят, как правило, лица, связанные между 

собой отношениями родства и свойства, и вряд ли комфортным для них 

является включение в их число посторонних лиц. В любом случае, поскольку 

нормы ст. 1164 ГК РФ непосредственно отсылают нас к гл. 16 ГК РФ, 

регулирующей общую долевую собственность, закрепленное 

преимущественное право подлежит применению при возмездном 

отчуждении доли общей собственности наследников. 

Преимущественное право покупки доли в равной мере принадлежит 

всем сособственникам. Если же несколько участников долевой 

собственности выражают желание купить долю, то выбор покупателя 

принадлежит продавцу, так как для заключения договора необходимо 

выражение согласованной воли двух сторон. Доля может быть также куплена 

несколькими сособственниками на общие средства. В литературе 

высказывается мнение о необходимости дополнения норм п. 2 ст. 250 ГК РФ 

положением о том, что, если желание приобрести долю общей собственности 

высказали два или более участника, доля должна делиться между ними 

пропорционально их долям. Однако в этой публикации говорится о 

применении подобного нововведения только тогда, когда речь идет о 

страховом пуле, консорциуме или финансово-промышленной группе, 

поскольку другим сособственникам может быть невыгодно усиление одного 

из них. Допустив возможность установления подобной нормы, зададимся 

вопросом о распространении ее действия на общих собственников - 

наследников. Безусловно, в определенных случаях сонаследники могут быть 

заинтересованы в равномерном увеличении своих долей, но допустимо ли 

установление ограничения свободы выбора контрагента, отступление от 

принципа свободы договора? Имеют ли эти интересы сонаследников 

правовое значение?  

Если обратиться к зарубежному опыту, то увидим, что, например, в 

титуле «О наследовании» книги 3 ГК Франции установлено следующее 

правило: «...если несколько собственников неделимого имущества 

осуществляют свое право преимущественного приобретения, они считаются, 

если соглашением не установлено иное, приобретшими вместе часть 

проданного пропорционально их долям в нераздельности наследства» (абз. 4 

ст. 815-14). В связи с поставленными перед нами целями в рамках данной 

работы мы только обозначаем указанную проблему. 

В литературе затрагивается и вопрос осуществления 

преимущественного права наследников-предпринимателей на получение при 

разделе в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства 

предприятия. Предлагается, что в случае, если несколько наследников-

предпринимателей заявят о своем преимущественном праве, предприятие 
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должно поступить не одному, а всем этим наследникам-предпринимателям в 

общую долевую собственность. 

В ГК РФ закреплен порядок распределения приращений от 

использования общего имущества, к которым отнесены плоды, продукция и 

доходы, а также падающих на общее имущество обременений - налогов, 

сборов и иных платежей, издержек по содержанию и сохранению общего 

имущества. Приращения и обременения распределяются между 

сособственниками соразмерно принадлежащей каждому из них доле. 

Правило о порядке распределения плодов, продукции и доходов, полученных 

от использования имущества, находящегося в долевой собственности, 

относится к числу диспозитивных, оно применяется, если участники не 

установили другой порядок. 

Всеми правами участников в общей собственности в том виде, в каком 

права эти указаны в правилах гл. 16 ГК РФ, сонаследники могут 

пользоваться лишь в тех случаях, когда это имущество или же часть его не 

представляются обремененными в пользу других лиц на основании 

завещания или закона. В соответствии со ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе 

установить завещательный отказ (легат). На основании закона могут быть 

установлены следующие обременения: право ограниченного пользования 

чужим земельным участком (ст. 274 ГК РФ); право ограниченного 

пользования зданием, сооружением и другим недвижимым имуществом (ст. 

277 ГК РФ) и др. В этих случаях, когда имущество, переходящее к 

сонаследникам в собственность, обременено каким-либо из указанных 

способов, права наследников на него представляются менее полными, так как 

в этих случаях они должны терпеть права на него других лиц. 

Наследственное имущество находится в общей долевой собственности 

наследников до его раздела. Применение некоторых особенностей 

регулирования раздела наследственного имущества, предусмотренных ст. ст. 

1168 - 1170 ГК РФ, ограничено сроком в три года, что является абсолютной 

новеллой действующего ГК РФ. По истечении трех лет со дня открытия 

наследства к разделу наследства должны применяться соответствующие 

правила гл. 16 ГК РФ о разделе имущества, находящегося в общей долевой 

собственности. 

При разделе наследства необходимо решить вопрос о том, какое 

имущество подлежит разделу. Согласно п. 1 ст. 1112 ГК РФ, в состав 

наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и 

обязанности. При этом ограничение видов имущества, его количества и 

стоимости может быть установлено только законом (п. п. 1 и 2 ст. 213 ГК 

РФ). Так, из наследственной массы, безусловно, должно быть исключено 

имущество, нахождение которого в обороте не допускается, а при отсутствии 

у наследодателя специального разрешения - и имущество, нахождение 

которого в обороте допускается лишь при наличии такого разрешения. Перед 

осуществлением раздела наследства необходимо определить долю 
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пережившего супруга в совместно нажитом имуществе, поскольку на эту 

долю наследство вообще не открывается.  

В связи с возможностью перехода от законного правового режима 

имущества супругов к договорному, при котором супруги в отношении 

своего имущества могут установить в целом или в части режим либо 

раздельной, либо общей долевой собственности, определить, какое 

имущество принадлежало умершему супругу, а какое принадлежит 

пережившему супругу, далеко не просто. В наследственную массу может 

быть включено только то имущество, которое принадлежало наследодателю 

на законном основании. Поэтому в состав наследства не могут входить 

самовольно возведенные строения или помещения. В тех случаях, когда 

имущество, ранее принадлежавшее наследодателю, приобретено другим 

лицом в собственность по давности владения, указанное имущество в 

наследственную массу включаться не должно и соответственно учету при 

разделе наследства не подлежит. Для целей установления точного состава 

переходящего в порядке наследования имущества, имущественных прав и 

обязанностей существенным является их принадлежность наследодателю на 

день смерти. То имущество, на которое прекращено право собственности, и 

те права, которые ко дню смерти наследодателя прекращены, являться 

объектами возникших наследственных правоотношений, разумеется, не 

будут. Особенно это следует учитывать при наследовании по завещанию. 

От раздела наследства надлежит отличать выдел наследственной доли. 

Результатом раздела наследственной массы является прекращение общей 

долевой собственности. При выделе наследственной доли правоотношения 

общей долевой собственности не прекращаются, а изменяются - из числа 

сособственников исключается выделившийся наследник (наследники). Как 

раздел, так и выдел могут произойти по взаимному согласию сонаследников. 

Если они не могут договориться между собой о способе и условиях раздела и 

выдела, то возникший спор подлежит разрешению в судебном порядке. 
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регулирования охраны прав потребителя, принятию законодательства, целью 

которого является прямое вторжение в договорные отношения сторон для 

защиты одной из них – потребителя. 

В Российской Федерации как самостоятельная отрасль права 

потребительское право возникло в начале 90-х годов. 

До этого отношения по удовлетворению материальных и культурных 

потребностей граждан в основном регулировались нормами Гражданского 

Кодекса (например, ст. 246 ГК РСФСР 1964 г. «права покупателя в случае 

продажи ему вещи ненадлежащего качества», ст. 364 ГК РСФСР «права 

заказчика в случае нарушения договора подрядчиком»). Эти акты 

устанавливали права, обязанности и ответственность субъектов договорных 

отношений с участием граждан. 

Но классическое гражданское законодательство никогда не было 

специально рассчитано на регулирование защиты прав потребителей. В этих 

условиях появилась настоятельная необходимость в создании и развитии 

специального законодательства о защите прав потребителей, 

обеспечивающего приоритет интересов потребителей в их 

взаимоотношениях с изготовителями, продавцами и услугодателями на 

рынке товаров и услуг. 

Первой серьезной попыткой решения вопросов правового 

регулирования в области охраны прав потребителей явилась разработка 

проекта Закона СССР «О качестве продукции и защите прав потребителей». 

Начало реализации прав потребителя было положено с принятием Закона 

СССР «О защите прав потребителей», который в связи с распадом СССР так 

и не вступил в силу, однако он оставался моделью для законодательных 

актов стран-участников СНГ в этой области. 

7 апреля 1992 г. был введен в действие Закон Российской Федерации 

«О защите прав потребителей». Практика применения этой редакции 

высветила слабые стороны Закона и поставила вопрос о необходимости его 

совершенствования. Новый вариант Закона (в редакции Федерального Закона 

от 17 декабря 1999г.) уточнил и конкретизировал основные понятия, 

используемые законодательством в рамках возникающих на 

потребительском рынке правоотношений. 

Ныне действующая редакция Закона поставила российское 

законодательство о защите прав потребителей на уровень международных 

стандартов.  

Основным нормативным актом, регулирующим отношения по защите 

прав потребителей в РФ, является Закон РФ «О защите прав потребителей» 

от 1 января 1992 г., введенный в действие 7 апреля 1992 г. Данный Закон 

действует сейчас в редакции Федерального Закона от 17 декабря 1999г. 

Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и 

предпринимателями (продавцами) по поводу продажи товаров, 

осуществления работ, оказания услуг, т.е. в области удовлетворения 

многочисленных бытовых потребностей граждан. Закон не распространяется 
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на потребителей – юридических лиц и на потребителей – граждан, если они 

используют, приобретают, заказывают товар, работу, услугу не для личных 

бытовых нужд, а для иных целей, например, для осуществления 

предпринимательской деятельности[2]. 

Основные понятия, содержащиеся в преамбуле Закона, претерпели 

существенные изменения. Например, ранее потребителем признавалось лицо, 

приобретающее товар без намерения извлечь в дальнейшем прибыль. Теперь 

потребитель – тот, кто приобретает товары исключительно для личных, 

семейных и иных бытовых нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности[3]. 

Новая редакция п. 5 ст. 18 Закона не требует теперь у потребителя 

кассового или товарного чека при предъявлении претензий к качеству 

товаров. Закон увеличил с 6 месяцев до двух лет сроки предъявления 

требований в отношении недостатков товара, на который гарантия не 

установлена (ст. 19 Закона). 

Еще одна новелла Закона – возможность предъявления исков в 

интересах неопределенного круга лиц (ст. 46).  

В данной статье определен круг лиц, уполномоченных предъявлять в 

суд иски в интересах неопределенного круга потребителей о признании 

противоправными действий продавцов (изготовителей, исполнителей) на 

основании договоров с ними, и прекращении этих действий. 

Одно из существенных положений Закона – запрещение снижать 

гарантии защиты прав потребителей по сравнению с установленными в 

Законе при принятии других нормативных актов. Не менее важна норма, 

предоставившая право принимать затрагивающие интересы потребителей 

нормативные акты только Правительству РФ и прямо запретившая ему 

перепоручать принятие таких актов министерствам и ведомствам. 

Существенной гарантией защиты интересов потребителей стало 

закрепление в Законе широких прав за общественными объединениями 

потребителей, что позволило им реально участвовать в формировании 

потребительской политике в государстве (ст. 45 Закона). 

Основные понятия, определенные в Законе и используемые в данной 

работе: 

1. Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 

(работы, услуги) исключительно для личных либо семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

2. Изготовитель – организация независимо от ее формы собственности, 

а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для 

реализации потребителям. 

3. Исполнитель - организация независимо от ее формы собственности, а 

также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 

оказывающие услуги потребителям по возмездному договору. 



 

475 

 

4. Продавец - организация независимо от ее формы собственности, а 

также индивидуальный предприниматель, реализующие товары 

потребителям по договору купли-продажи. 

5. Безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара (работы, 

услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды 

при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и 

утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (оказания 

услуги). 

Таким образом, в Российской Федерации Закон «О защите прав 

потребителей» принят и введен в действие в 1992 году. С принятием этого 

закона потребитель больше не рассматривается как просто покупатель товара 

или пользователь работы или услуги, а становится «социально значимым 

лицом», который имеет право на защиту со стороны государства и иных 

органов, в случае нарушения его прав. 

Все отношения в области защиты прав потребителей регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными 

законами и правовыми актами Российской Федерации. 

Сам Закон РФ «О защите прав потребителей» регулирует отношения, 

возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, 

продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), 

устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) 

надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья потребителей, 

получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях 

(исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную 

защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. 

В 1996 году Закон РФ «О защите прав потребителей» был принят в 

новой редакции. Было исключено ряд статей, некоторые статьи претерпели 

ряд изменений. В 1999 году в закон были внесены изменения с целью 

приведения его в соответствие с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации. 
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 Abstract: This article is devoted to the actual process of state registration of legal entities 

(LE), as well as the problems that accompany this process in the Russian Federation State 

registration LE.  

Keywords: legal entity, the state registration documents, registration problems, failure. 

 

Согласно ст. 48 ГКРФ под юридическим лицом признается 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательством этим имуществом, может от своего имени приобретать 

иосуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Любое юридическое лицо подлежит государственной регистрации. 

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту 

нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в случае 

отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения иного 

органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица 

без доверенности, в срок не более чем пять рабочих дней со дня 

представления документов в регистрирующий орган в порядке, 

установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ  «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Первым шагом при государственной регистрации юридического лица 

является сбор необходимого пакета документов, в него входят: 

1. заявление о государственной регистрации юридического лица 

при создании (форма № Р11001); 

https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/open_business/compaby_reg/3921906/
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2. решение о создании, оформленное решением единственного 

учредителя или протоколом общего собрания учредителей; 

3. учредительные документы юридического лица. Представляется в 

двух подлинных экземплярах в случае представления лично или по почте и в 

одном экземпляре – при направлении в электронном виде; 

4. квитанция об уплате государственной пошлины в размере 4000 

руб.(согласно сведениям Федеральной налоговой службы РФ); 

5. документ, подтверждающий статус учредителя, если им 

выступает иностранное юридическое лицо. 

Далее необходимо подать документы в налоговый орган, 

расположенный по месту нахождения юридического лица.  

В соответствие со статьей 54 Гражданского кодекса Российской 

Федерации регистрация юридического лица производится по месту 

нахождения его генерального директора (директора, президента) или иного 

лица, которое вправе действовать от имени юридического лица без 

доверенности (например, по месту нахождения стороннего 

управляющего/управляющей организации, который (-ая) осуществляет 

руководство соответствующей компанией). 

Таким образом, для регистрации юридического лица, учредители 

должны определиться с юридическим адресом создаваемой фирмы. 

Безусловно, не возникает никаких проблем, когда в собственность 

юридического лица учредителями передается помещение, по адресу которого 

и производится регистрация фирмы, или возможно заключение договора 

аренды на соответствующее помещение с другим лицом (к примеру, в каком-

нибудь бизнес-центре и т.д.). При этом в качестве документов для 

регистрации юридического лица по данным адресам налоговые органы 

зачастую требуют представления свидетельства о праве собственности на 

помещение или договора аренды в совокупности с гарантийным письмом от 

собственника. 

Однако существует ряд проблем с которыми сталкиваются заявители 

при регистрации юридического лица. Незаконные отказы налоговых 

инспекций в регистрации юридических лиц - явление не редкое. И если 

отстоять свою позицию в инспекции заявителю не удается, правду 

приходится искать в суде.  

Основания для отказа в государственной регистрации установлены в 

ст. 23 Федерального закона от 8 августа 2001 г. «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Негативные для заявителей решения налоговики принимают чаще всего 

исходя из подп. «а» п. 1 этой статьи в связи с непредставлением 

необходимых документов. Именно эта норма толкуется налоговиками очень 

широко. Не представленным на регистрацию считается документ, не 

отвечающий установленным требованиям (например, если пропущена хотя 

бы одна из обязательных для заполнения граф в заявлении о регистрации). 

Разобраться в тонкостях заполнения форм помогут Методические 
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разъяснения по порядку заполнения форм документов, используемых при 

государственной регистрации юридического лица, утвержденные Приказом 

ФНС от 1 ноября 2004 г. N САЭ-3-09/16@, письмо ФНС от 1 февраля 2005 г. 

N 14-1-04/253@, письмо ФНС от 27 мая 2005 г. N ЧД-6-09/440 и др. Не 

представленным на регистрацию считается так же документ который просто 

не соответствует субъективному видению инспектора об оформлении 

данного документа (например, решение/протокол или устав). Но Правовая 

экспертиза представленных для государственной регистрации документов со 

стороны регистрирующего органа не предусмотрена законом. При этом сами 

налоговики настаивают на законодательном закреплении за ними права 

отказывать в регистрации по результатам таких экспертиз.  

Еще одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются 

собственники компаний при регистрации юридического лица – требования 

при регистрации гарантийного письма от собственника помещения, на 

котором после госрегистрации планирует находиться ЮЛ. При этом они 

совершают дополнительные действия по проверке достоверности указанного 

местонахождения юридического лица, тем самым затягивая регистрацию и 

даже пропуская сроки. Регистрирующий орган законодательно не наделен 

полномочиями на проверку соответствия действительности сведений, 

представленных при государственной регистрации. Причиной возникновения 

такой проблемы при регистрации юридического лица является опять же 

своевольное толкование регистрирующими органами норм права.  

Еще одной проблемой регистрации юридических лиц является часто 

предъявляемое налоговой инспекцией требование к оформлению 

доверенности на получение документов, подтверждающих факт регистрации. 

Специалисты регистрирующих органов почему-то решили, что она должна 

быть заверена нотариусом, хотя в Письме ФНС от 28.08.06 № 09-1-03/4151 

совершенно ясно сказано, что доверенность на получение документа, 

подтверждающего факт внесения записи в соответствующий 

государственный реестр, не требует нотариального удостоверения и 

оформляется в простой письменной форме.  

Если сведения из представленных на регистрацию документов не 

соответствуют данным ЕГРЮЛ - это тоже может дорого стоить. Такое часто 

случается, если в Обществах пренебрегают требованиями закона и 

своевременно не обращаются в ИФНС при изменении состава участников 

или избрании нового руководителя и пр. Это нарушение рано или поздно 

выявляется инспекторами, а виновных привлекают к административной 

ответственности. А в дальнейшем при взаимодействии с регистрирующим 

органом возникают проблемы.  

Это лишь некоторые «объективные основания», по мнению 

регистрирующих органов, для вынесения отказов в государственной 

регистрации юридических лиц.  

Судебная практика по отказам в государственной регистрации ЮЛ 

очень обширна и неоднозначна. Но, несмотря на все перечисленные 
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проблемы регистрации юридических лиц, желание граждан создавать 

юридические лица не пропало, а все проблемы, встающие на пути у 

учредителей, являются решаемыми. 
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Гражданское законодательство в сфере регулирования отношений по 

возведению объектов капитального строительства в настоящее время 

является актуальной темой для изучения. Недвижимое имущество 

http://base.garant.ru/12123875/#ixzz4Z9OWzFjl
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представляет собой одну из основ экономической системы любого 

государства. Поэтому от того, насколько юридически грамотно и эффективно 

законодательством определен правовой режим недвижимого имущества, 

зависит уровень благосостояния граждан и процветание страны в целом. 

Анализ действующего законодательства свидетельствует, что в 

российском праве традиционный подход к пониманию недвижимости 

медленно, но неуклонно изменяется, что находит свое проявление 

в судебной практике. В составе гражданско-правовой категории 

недвижимости происходит формирование новой родовой группы, которую в 

работе предлагается именовать «объекты капитального строительства» со 

своим дифференцированным режимом. 

Впервые нормы об обязательствах в сфере строительства, появились в 

законодательстве административно-плановой экономики. Под влиянием 

административно-плановых начал управления экономикой основу 

законодательства об обязательствах в сфере возведения объектов 

капитального строительства составляли подзаконные акты, которые 

практически не содержали гражданско-правовых норм, основанных на 

свободе воли хозяйствующих субъектов, и носили императивный характер. 

Причина сложившейся ситуации с законодательством в сфере 

регулирования обязательственных отношений по возведению объектов 

капитального строительства выражается в том, что: 

- оно состояло из двух уровней (первый – законы, не содержащие 

конкретные нормы, второй – множество подзаконных актов, содержащих 

административные предписания, которые обязательны для исполнения, но 

учитывающие не взаимные интересы хозяйствующих субъектов, а интересы 

государства); 

- второй уровень был преобладающим, причем ведомственным 

правотворчеством, поскольку иначе плановая экономика не смогла бы 

существовать. 

В связи с этим были предприняты попытки совершенствования 

законодательства в части, касающейся принятия основополагающего 

нормативного акта о капитальном строительстве, который обеспечит 

внутреннее согласованное  единое правовое регулирование отношений в 

сфере строительства. Наиболее оптимальное решение вопроса о построении 

законодательства о строительстве плановой экономики, включая 

обязательства в сфере капитального строительства, было предложено М.И. 

Брагинским. Автор указал на то, что цель развития законодательства в этой 

области должна предполагать изменение принципа взаимоотношений между 

исполнителем и заказчиком работ, некоторым отходом от административных 

предписаний. В целях исключения повторений норм в законодательстве в 

основу должен был положен закон о строительстве и включены нормы о 

планировании, финансировании строительства. 

Так, например, Градостроительный кодекс РФ содержит нормы, 

которые касаются получения разрешения на строительство и ввода строений, 
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экспертизы проектно-сметной документации. Гражданский кодекс РФ в 

главе 37 предусматривает положения об отдельных обязательствах, а именно 

строительном подряде и подряде на выполнение проектных и 

изыскательских работ. В Федеральном законе «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» закреплены нормы, об обязательстве, возникающем из договора 

участия в долевом строительстве. Земельный кодекс РФ касается процедуры 

предоставления земельных участков под строительство (ст. 30-31). Анализ 

действующего законодательства о строительстве, позволяет выделить 

проблемы.    

Во-первых, нормативными актами не охватываются все договорные 

отношения, сопровождающие возведение объекта капитального 

строительства, в связи с чем, возникают сложности правоприменения. 

Во-вторых, существует далеко не безупречный по содержанию с 

юридической точки зрения объем нормативных актов, который нуждается в 

правильном толковании, что не всегда возможно из-за отсутствия 

системности принимаемых нормативных актов. 

В-третьих, на законодательном уровне пока не удалось добиться 

необходимой конкретизации норм об обязательствах в сфере регулирования 

отношений по возведению объектов капитального строительства. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что гражданское 

законодательство о строительстве, включая положения об обязательствах, 

нуждается в дальнейшем реформировании. Нормы о строительстве не 

содержат единого акта, что в  свою очередь приводит к неправильному 

пониманию норм и возникновению споров. 

Модель законодательства о строительстве может быть представлена 

двумя уровнями: 

- основополагающий закон о строительстве, который содержит 

организационные начала строительного производства, включая систему 

хозяйственных связей при строительстве; 

- иные законы, нормы которых регулируют отношения на отдельных 

этапах строительства. При этом,   сохраняя нормы об обязательствах при 

возведении объектов капитального строительства в структуре гражданского 

законодательства, требуется их увязка с организацией системы 

строительства. 

В то же время правильному определению места гражданско-правовых 

норм об обязательствах при возведении капитального строительства в 

структуре ГК РФ должно предшествовать предварительное установление 

природы таких обязательств [1]. 

Таким образом, отечественное гражданское законодательство в сфере 

регулирования отношений по возведению объектов капитального 

строительства должно оставаться не кодифицированным. Вместе с тем 

следует допустить принятие основополагающего закона о строительстве, 
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нормы которого отражают системную организацию строительного 

производства. При этом, сохраняя нормы об обязательствах в сфере 

возведения объектов капитального строительства в структуре гражданского 

законодательства[2], требуется их увязка с организацией системы 

строительства. 
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В экономической жизни в России в данное время происходит бурное 

оживление. Активно возрастает предпринимательская деятельность,  так же 

расширяет и ускоряет свою сферу коммерческий оборот. Следует отметить, 

что чем интенсивнее будет происходить связи между предпринимателями, 

тем больше шансов возникновения между ними правовых коллизий. В тоже 

время можно заметить, что любой конфликт в экономических отношениях 

замедляет предпринимательскую деятельность. В этих условиях очень 

важно, чтобы в обществе были сформированы юридические механизмы, 

которые будут обеспечивать законное и справедливое решение этих 

конфликтов и осуществлять защиту нарушенных прав. 
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Одним из наиболее эффективных и действенных альтернативных 

способов решения таких конфликтов в гражданско-правовых отношениях 

является третейский суд. 

Третейский суд – это  единоличный арбитр (третейский судья) или 

коллегия арбитров, избранные в согласованном порядке сторонами или 

назначенные Арбитражным учреждением для разрешения спора возникшего 

из гражданско-правовых отношений. Федеральным законом могут 

устанавливаться ограничения на передачу отдельных категорий споров в 

арбитраж (третейское разбирательство). Рассматривает споры между 
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Проарбитражный подход должен базироваться на презумпции 

добросовестности и законности деятельности третейских судов. 

Государственные суды должны исходить из того, что решение, принимаемое 

третейским судом, принято в соответствии с нормами права и на основании 

глубоких представлений о справедливости. 

В противном случае решение третейского суда, так же как и решение 

другого юрисдикционного органа, которое не будет основываться на 

справедливости и праве, не будет иметь право на существование. Данный 

подход позволяет говорить о тесном взаимодействии арбитражных и 

третейских судов в решении задачи о защите гражданских прав [4; 6; 7]. 

Среди главных направлений, в развитие правового регулирования 

третейского судопроизводства является усовершенствование норм, которые 

будут регулировать четкую подведомственность дел, которые должны и 

могут рассматривать третейские суды. 

Видимо, необходимо более конкретно определять категории споров, 

которые передаются на рассмотрение и разрешение третейского суда. 

Обусловлено это тем, что некоторые споры возникают на столкновение 

частных и публичных отношений или могут иметь публично-правовой и 

смешанный-частно-правовой характер. Необходимо более четко 

устанавливать регламент возможностей рассмотрения споров. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы наследования по закону и 

завещанию, особенности передачи имущества родственникам и т.п. 
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INHERITANCE BY LAW AND BY WILL: GENERAL QUESTIONS 
 

Abstract: the article deals with the issues of inheritance by law and by Testament, 

especially the transfer of property to the relatives, etc. 

Key words: hereditary succession; testamentary. 

 

Наследование имущества после умершего вызывает много вопросов, 

сомнений, а порой и споров между заинтересованными лицами. Истинное 

лицо человека скрывается под тысячью масок, но достаточно начать делить 

наследство, и вы увидите его настоящим. Вопрос о том, кто должен 

наследовать родительскую недвижимость, рано или поздно встает в любой 

семье. В большинстве случаев решить этот вопрос без обид и распрей 

получается не у каждого. 

Судебные тяжбы, скандалы и драки между родственниками – все это 

часто сопровождает дележку имущества. Драка за наследство разрушает 

самые устойчивые и крепкие отношения в семьях, разоряет «родовые гнезда» 

и уничтожает целые кланы. В любом случае проигрывать не хочет никто, 

считая себя вправе требовать причитающуюся ему часть имения. 

С правовой точки зрения есть законы, регулирующие получение 

наследства, и одни, пользуясь этими законами, получают все, а другие – 

ничего. Раздел имущества – явление многоплановое, оно имеет не только 

юридический характер, но и этический. Ведь в кодексах не описано, чем 

сопровождается раздел собственности, к каким последствиям приводит и 

какие душевные раны оставляет. 

Для того, чтобы решить все споры в досудебном порядке и 

предотвратить конфликты в семьях, необходимо знать о существующих 

способах передачи квартир, дач, гаражей, счетов в банках и прочего своим 

близким. Наследование на сегодняшний день остается самым 

распространенным способом передачи имущества после смерти 

наследодателя (умершего), и его принято считать самым «безопасным» для 

того, кто распоряжается своим имуществом в пользу родственников. Но 
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всегда ли этот способ удобен? Закон предусматривает два варианта передачи 

недвижимости по наследству – это наследование по закону и по завещанию. 

Наследование по закону встречается в жизни значительно чаще, чем 

наследование по завещанию. Наследники по закону – это лица, состоящие в 

близком родстве с умершим, чаще те, кто составлял с наследодателем одну 

семью. Именно поэтому наследниками первой очереди являются дети, 

супруг, родители. Сегодня существует восемь очередей наследования по 

закону. Если есть наследники более высокой очереди, то наследники более 

низкой в наследстве не участвуют. К сведению, восьмой очередью является 

Российская Федерация, которая в случае, если какое-либо имущество не 

может быть унаследовано ни по закону, ни по завещанию, вступает в права 

собственности.  

Особо отмечены в качестве возможных наследников по закону лица, 

хотя и не состоящие в родстве с умершим, но входившие в одну с ним семью 

— иждивенцы наследодателя. Для приобретения права наследования в 

качестве иждивенца необходимо установить, что такое лицо является 

нетрудоспособным на момент смерти наследодателя.  

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем, переходит по праву предоставления к его 

потомкам. Например, гражданка К. имела двух сыновей. Старший сын умер 

еще до смерти своей матери, но имел ребенка (сына). После смерти 

гражданки К. у нее остались двое наследников по закону: сын и внук 

(ребенок умершего старшего сына гражданки К). В подобных случаях внук 

по праву предоставления будет участвовать в разделе наследства вместо 

своего отца. 

Часто в адвокатской практике встречаются случаи, когда гражданин 

только подал документы на приватизацию квартиры, но скончался, так и не 

успев стать собственником квартиры. Имеют ли права наследники по закону 

на эту квартиру? Да, имеют. Судебная практика стоит на стороне будущих 

наследников, потому что гражданин (наследодатель) выразил свое 

волеизъявление на приватизацию квартиры в свою собственность. 

Например: Гусев Д.Ю. обратился в суд с иском к Администрации 

Пестовского городского поселения, в котором просит включить квартиру, 

расположенную по адресу: <адрес>, в состав наследства, открывшегося после 

смерти его отца Ф.И.О, умершего ДД.ММ.ГГГГ, и признать за истцом право 

собственности на данную квартиру в порядке наследования. В обоснование 

иска указывает, что его отец проживал в спорной квартире на основании 

договора социального найма. В марте 2012г. отец обратился к собственнику 

муниципального жилья - Администрации Пестовского городского поселения 

- по вопросу передачи ему квартиры в собственность в порядке 

приватизации, однако оформить в полном объеме необходимые документы 

не успел, поскольку скоропостижно скончался в июне 2012. 

Суд постановил: исковое заявление Гусева Д.Ю. - удовлетворить 

частично. Признать за Гусевым Д.Ю. в порядке наследования право 
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собственности на 1/2 долю квартиры. Настоящее решение является 

основанием для государственной регистрации права собственности Гусева Д. 

Ю. на 1/2 долю указанного объекта недвижимости. 

Принципиальное отличие передачи наследства по завещанию в том, 

что наследодатель может составить завещание на свое имущество не только 

родственникам, а и любому другому лицу по своему выбору. Завещание – 

добровольное распоряжение своим имуществом на случай смерти, – является 

сделкой, то есть правовым действием гражданина. В этом случае 

собственник квартиры остается им до конца своих дней. А чем рискует 

наследник по завещанию? 

Во-первых, тем, что в данном случае нет гарантии, что именно он будет 

иметь права на квартиру после смерти наследодателя, потому что завещание 

возможно отменить и составить в пользу другого лица. Таким образом, 

последнее завещание наследодателя отменяет предыдущее, если оно 

имелось. 

Во-вторых, свобода завещания ограничивается правилами об 

обязательной доли в наследстве (статья 1149 ГК РФ), и, следовательно, если 

есть такая категория наследников, придется делиться квартирой, как куском 

пирога. Но что же эта за категория наследников, в любом случае имеющих 

право на обязательную долю в наследстве? Обязательную долю в наследстве 

имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. 

Супруг и родители являются наследниками с обязательной долей, только 

если они – инвалиды или пенсионеры по возрасту. То есть, право на 

обязательную долю имеют родственники: инвалиды, пенсионеры и 

несовершеннолетние дети. Лица, попадающие под категорию «обязательных 

наследников», даже при оставленном завещании будут иметь как минимум 

половину от доли, причитавшейся им при наследовании по закону. 

Например, М. решил составить завещание на свою квартиру в пользу 

супруги, считая, что после его смерти квартирой должна распоряжаться 

только она. Однако от двух предыдущих браков М. имел 3 детей. Сына – 

инвалида 19 лет и двух несовершеннолетних дочерей. Кроме того, М. имел 

родителей пенсионеров, мать его так же являлась инвалидом 2 группы.  

Таким образом, даже при имеющимся завещании, супруга М. не 

является единственной наследницей. Обязательную долю в наследстве имеют 

так же родители и дети от предыдущих браков умершего. При этом нельзя 

уговорить гражданина, который имеет право получить обязательную долю в 

наследстве, составить отказ еще до смерти наследодателя. Несмотря ни на 

что, после смерти наследодателя право на обязательную долю в наследстве за 

ним сохраняется. 

Наследование имущества по завещанию, безусловно, имеет плюсы для 

самого наследодателя. 

Во-первых, не обременителен процесс оформления: посещение 

нотариуса, составление завещания без присутствия наследника – процедура 

занимает по времени в пределах получаса. Существует так же статья 1126 ГК 
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РФ, которая предусматривает закрытое завещание. Такое завещание должно 

быть написано собственноручно и подписано завещателем, после чего 

передается нотариусу лично в заклеенном конверте в присутствии двух 

свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Текст такого 

завещания оглашается нотариусом только после смерти наследодателя. 

Во-вторых, наследодатель остается собственником недвижимости до 

конца жизни и его не мучают сомнения по поводу того, что он может 

лишиться квартиры. 

В-третьих, завещание можно отменять и составлять в пользу другого 

лица бесчисленное количество раз, при этом действительно только 

последнее. Однако, в том случае, если наследодатель действительно имеет 

серьезные намерения передать квартиру только единственному наследнику, 

но при этом имеются наследники, имеющие права на обязательную долю, 

этот способ распоряжения квартирой не является приемлемым.  

Минусы передачи имущества по наследству касаются в основном 

наследников. 

Во-первых. Полгода после смерти наследодателя надо ожидать 

вступления в наследство. Только после этого квартира перейдет в 

собственность наследника. 

Во-вторых. Существует опасность оспаривания другими 

претендентами права наследника на получение имущества по завещанию. 

Например, можно оспорить дееспособность наследодателя на момент 

подписания завещания и признать завещание недействительной сделкой, 

если имеются основания. 

В-третьих. Могут появиться наследники с обязательной долей в 

наследстве, и тогда имущество подлежит разделу. 

Таким образом, по поводу фактического принятия наследства может 

возникать множество разновидностей споров и судебных разбирательств. 

Решения суда основываются на законах и специфике каждого дела в 

отдельности.  

Война за недвижимость неизбежно приносит обеим сторонам 

серьезные потери: безвозвратно уходит доверие и уважение друг к другу, 

время, энергия, здоровье. Конечно, для некоторых эту утрату скрасит 

приобретение материального имущества в виде дома, квартиры, машины, 

дачи. Некоторые доходят до такой мелочности, что начинают делить ложки и 

вилки. Это лишь подчеркнет скудость их души, и еще не факт, что добытые 

таким образом ценности сделают их счастливыми. 
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