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От редколлегии 
 

Процесс формирования на российском политическом пространстве пра-
вового государства обусловливает потребность поиска оптимальных спосо-
бов взаимодействия интересов власти и общества. Получив легитимный ста-
тус и право представлять интересы основной части общества, государство 
зачастую использует его для защиты собственных корпоративных интере-
сов. Преодоление сформировавшегося разрыва между интересами общества 
в целом и его отдельными гражданами в частности, с одной стороны и госу-
дарственными институтами, с другой, возможно посредством создание пра-
вового государства, построенного на разумном балансе этих интересов.  

Гражданское общество выступает главным атрибутом правового госу-
дарства, которое является формой организации данного сообщества. Но 
гражданское общество – это не только свобода выражения мнений, позиций, 
совершения определенных действий, но и обязанность следовать действую-
щим правовым нормам, правилам поведения и не ущемлять интересы дру-
гих граждан общества. Истоки разумного поведения человека в обществе 
заключены в правильном правовом воспитании молодежи, выработке навы-
ков действия в рамках дозволенного и в соответствии с общественными по-
требностями. Но задача правового образования заключается не только в об-
мене информационными ресурсами, но и в оказании практической помощи 
при возникновении обстоятельств угрожающих правам и свободам несо-
вершеннолетних граждан.  

Предлагаемый вниманию читателя сборник подготовлен по результатам 
IX Региональной научно-практической конференции «Основные тенденции 
развития российского законодательства». В настоящее время все научные 
направления развиваются достаточно динамично. Публикация результатов 
исследований является чрезвычайно ответственным и важным шагом для 
ученого. Появляется множество новых оригинальных идей, теорий, заслу-
живающих самого пристального внимания научной общественности.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАД ПРОСТИТУЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА КАК СОЦИАЛЬНОЙ ДЕВИАЦИЕЙ 

 
А. В. Агафонов  

 
Сибирский государственный технологический университет 

Российская Федерация, 660049, г. Красноярск, просп. Мира, 82 
Е-mail: sibgtu@sibgtu.ru 

 
Проводится относительно содержательный анализ проституционной деятельно-

сти человека, как явной социальной девиации. Констатируется, что в современном 
нам мире действует три основных модели социального контроля за подобного рода 
деятельностью человека, а именно: прогибционизм, регламентация и аболиционизм. 
Предлагается их краткий содержательный анализ. Делается вывод о явной невоз-
можности полной институционализации проституции. 

 
Ключевые слова: проституция, социальная девиация, прогибционизм, регламента-

ция и аболиционизм. 
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Вполне традиционно в современном нам мире действует три основных модели со-

циального контроля за проституционной деятельностью человека, а именно: прогиб-
ционизм, регламентация и аболиционизм.  

Первая модель настоящего контроля основана на явном и безусловном запрете 
проституции на нормативно-правовом уровне и как следствие последнего на юридиче-
ском (как на уголовном, так и на административном) преследовании лиц, занимающих-
ся подобного рода деятельностью.  
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Вторая модель включает в себя в качестве основополагающего содержательного 
компонента обязательное административно правовое регулирование секс-индустрии, 
где в качестве классического варианта последнего выступает полицейско-медицинский 
надзор.  

Третья модель социального контроля провозглашает крайнюю необходимость пол-
ной отмены какого-либо нормативно правового регулирования проституционной дея-
тельности человека, причем как в форме словного безусловного запрета, так и относи-
тельной регламентации. 

Современная социологическая доктрина предполагает что проституция, как соци-
альная девиация, может рассматриваться как на разных уровнях, так и в различных ас-
пектах социального бытия.  

Так, например, на макросоциальном уровне под проституцией следует понимать 
некую систему общественных отношений, основным содержанием которых являются 
внебрачно-коммерческие проявления межполовых отношений людей. Эта деятельность 
последних, и это следует признать, не только организуется, но и контролируется со 
стороны соответствующих социально значимых группировок, в том числе и явно соци-
ально негативного направленности. Причем в ряде современных государств подобная 
деятельность регламентируется и на легальном уровне.  

На сознательном уровне проституцию предлагают рассматривать как обще соци-
альную проблему, функционирующую явно в различных аспектах социального бытия. 

А также на уровне социальных характеристик проституции традиционно подверга-
ется анализу и на уровне участников нелегального секс-бизнеса, а именно – проституи-
рованных лиц обоих полов, их клиентов, а также содержателей публичных домов, су-
тенеров, сводником, коррумпированных представителей правоохранительных органов 
и медицинских работников. 

При этом, по мнению Я. Гилинскому, девианское поведение человека необходимо 
рассматривать не как патологию, а как вполне естественный, а, следовательно, и явно 
неизбежный результат эволюции конкретного социума.  

При этом подобное «отклонение» не есть объективная характеристика определен-
ных вида социального поведения, а всего лишь следствие соответствующей общест-
венной оценки деятельности человека.  

Вследствие этого принципиально не предоставляется возможным «искоренить», 
«ликвидировать», или «преодолеть» подобное негативное девианское поведение чело-
века.  

Речь в этом случае может идти только об адекватных способах и методах регули-
рования, управления ими (в целях оптимизации, минимизации, гармонизации и т. п.). 

Будучи прямым следствием социально-экономических, культурологических изме-
нений в жизни конкретного социума, характеристики любого человеческого девианско-
го поведения, в том числе проституция, служат явным показателем степени социальной 
дезорганизации этого человеческого сообщества.  

И самое главное, и это следует признать, что любая социальная, в том числе и нор-
мативно правовая регламентация поведения человека есть, безусловно, ущемление ин-
дивидуальных прав и свобод последнего.  

Указанный постулат и породил в конце прошлого века аболиционизм в Европе. 
Аболиционисты, в свою очередь, настаивали на том, что любому обществу крайне не-
обходимо помочь каждой женщине осознать как ее личное достоинство, так и личную 
ответственность за собственную половую жизнь, а не стремиться подвергать ее прину-
дительному медицинскому осмотру и систематическому полицейскому контролю со 
стороны соответствующих государственных органов.  
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Современные активисты этого общественного движения продолжают активно вы-
ступать против любого коммерческого использования людей, требуют полной легали-
зации проституции. 

Настоящую точку зрения высказывает все большее число и российских социологов 
и правоведов. Так как уменьшение количества проституток в нашей стране отнюдь не 
устранит проблему беспорядочных половых связей и как следствие последнего неук-
лонное распространение венерических заболеваний в России. Поэтому настоящая про-
блема представляет не меньшую социальную опасность для российского общества. 

Явно не здоровый ажиотаж вокруг проституции, похоже, подходит к своему логи-
чески обоснованному концу и впереди, надеемся на это, нас ожидает период серьезных 
размышлений и выводов.  

История современных нам государств, при этом, безусловно, свидетельствует, что 
ни нормативно правовая борьба, ни медицинская регламентация профессиональной 
деятельности проституток, не дала ожидаемого результата, а отсюда следует вывод  
о том, что явно бессмысленно в XXI веке повторять этот опыт. Руководствуясь, в пер-
вую очередь, собственными наблюдениями, к подобному выводу неизбежно приходят 
криминологи и криминальные социологи разных стран. 

За всю историю функционирования проституционной деятельности человека  
в России специалистами создано довольно большое число позитивных проектов.  

К которым следует отнести создание определенных условий для вовлечения про-
ституток в социально приемлемую работу, организация групп эмоционально-
психической поддержки, причем как женщин, так и подростков, учреждение широкой 
сети вендиспансеров, объединений по противостоянию детской беспризорности – с од-
ной стороны; организация научно-исследовательских комиссий, изучающих и обоб-
щающих практику общения проституток и их партнеров, связь секс-индустрии с общей 
преступностью и наркоманией – с другой. 

В то же время нельзя полностью иституционализировать проституцию. Где, в свою 
очередь, институционализация означает государственное признание всей проституции 
(но не проститутки), в том числе и уголовно-наказуемой направленности, в качестве 
социально-нормального, т. е. вполне приемлемого феномена нашей жизни. 

 
© Агафонов А. В., 2014  
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сия на данный момент. Прослеживается изменение влияние различных факторов на 
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Проблемы правового государства и его роль в условиях обновления государствен-

ной власти всегда волновали общество, передовых мыслителей Древности, Средневе-
ковья и современности. Древнегреческий философ Платон, обосновывая идею правово-
го государства, писал: «Я предвижу близкую гибель такого государства, где законы на-
ходятся под чьей- либо властью. Там же, где закон является владыкой, а владыки – его 
рабами, я усматриваю спасение государства» [1]. 

Состояние законности и правопорядка в обществе зависит от уровня правовой 
культуры граждан, их законопослушания. Законопослушания добиться трудно, если 
государство не способно обеспечить гражданам мир, и порядок, пользование правами, 
свободами, закрепленных Конституцией и законами. 

Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации сделала в этом направ-
лении решающий шаг, закрепив принцип разделения властей и признав права и свобо-
ды человека высшей ценностью. В то же время процесс утверждения основных поло-
жений Конституции протекает достаточно противоречиво.  

В ч. 1 ст. 1 Конституции РФ закреплено, что «Российская Федерация – Россия есть 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой прав-
ления» [2]. Положение первой статьи Конституции о том, что Российская Федерация 
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является правовым государством, опережает реальность. В связи с этим, Председатель 
Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин отмечает, что «это понятие во взаимосвязи с 
реалиями XXI столетия еще ждет своей доктринально – концептуальной разработки, 
что потребует тесного сотрудничества юристов и философов» [3]. Процесс становления 
правовой государственности происходит вместе с формированием гражданского обще-
ства и диктует наличие целенаправленных усилий.  

России необходимо обеспечить на практике эффективное разделение властей, соз-
дать систему противовесов и издержек, чтобы ни одна из ветвей власти не получила 
перевеса над другими. Этот очень важный принцип закреплен в ст. 10 «Государствен-
ная власть в Российской Федерации, осуществляется на основе разделения на законода-
тельную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти самостоятельны». Данная статья закрепляет одну из важнейших основ 
конституционного права, признаваемую всеми демократическими правовыми государ-
ствами [2].  

Правовое просвещение в России находится на низком уровне. Несмотря на боль-
шое количество новых законов, и иных нормативных актов, необходимые меры по оз-
накомлению населения с этими жизненно важными для него документами не осущест-
вляются. 

С возникновением государства значительная часть общества оказалась неудовле-
творенной тем, что данный социальный институт далеко не всегда использовался в об-
щественных интересах, что его энергия, власть употреблялись не на общее благо,  
а в целях узкого круга лиц, групп, классов 

В правовом государстве должны создаваться условия для юридической свободы 
личности, такой механизм правового регулирования, при котором ‘дозволено все, что 
не запрещено законом’. 

Правовое государство, провозглашенное Конституцией России, предполагает ра-
венство всех граждан перед законом, будь то государственный чиновник, предприни-
матель, хозяйственный руководитель все они должны отвечать за содеянные правона-
рушения перед законом. Пока закон в России действует избирательно, мы никогда не 
построим правовое государство. Важно бороться со всеми проявлениями преступности. 
Борьба с коррупцией, не на уровне врачей и преподавателей, а среди чиновников имеет 
решающее значение для развития правового государства. «Проблема коррупции появи-
лась наряду со становлением государственности на Руси: ни системный подход к этой 
проблеме Петра I, ни расширение количества субъектов коррупционных преступлений 
в XIX в. не привели к искоренению лихоимства и мздоимства. И в настоящее время 
коррупция продолжает оставаться одной из самых насущных проблем развития граж-
данского общества и становления правового государства в Российской Федерации» [4]. 
Важной задачей становления правового государства является развитие органов проку-
ратуры. «Анализ нормативной базы функциональных полномочий прокуратуры в сфере 
надзора за соблюдением конституционных прав и свобод граждан и федерального за-
конодательства позволяет говорить не только о наличии существенных предпосылок 
для всестороннего развития этого направления деятельности прокуратуры, но и  
о большой общественной значимости прокуратуры в период становления правового 
государства в России» [5].  

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что правовое государство предусматрива-
ет высокий уровень жизни человека, а не создание красивой структуры государствен-
ной власти и декларативного обеспечения прав и свобод личности. Правовое государ-
ство становится таковым только тогда, когда все, что закреплено на бумаге будет реа-
лизовано в жизнь. Когда мы осознаем свою роль в обществе, почувствуем себя частью 
этого общества, ощутим, что оно полностью зависит от нас, тогда и возникнут зачатки 
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формирующегося гражданского общества и правового государства. Необходимо уяс-
нить несостоятельность правового нигилизма, который сформировался после продол-
жительного тоталитаризма в менталитете русского человека. Идеи правового государ-
ства, можно реализовать лишь проходя через определенные этапы. Важно при этом 
критически использовать и опыт других стран в области осуществления правовых ре-
форм, не забывая и о национальных особенностях и национальных интересах.  
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Термин глобализация сегодня можно услышать практически везде. В любой сфере 

социальных связей глобализация у всех на устах. Это, сегодня столь часто употребляе-
мое слово, превратилось в своеобразный универсальный лозунг развития современного 
мира, в понятие, претендующее на исчерпывающее объяснение сегодняшнего состоя-
ния человечества. Для некоторых глобализация – это своеобразная «панацея», для дру-
гих – причина большинства общественных и индивидуальных несчастий. Однако стоит 
признать, что этот процесс неизбежен и является прямым следствием сущности чело-
веческой природы, а именно – стремления к организации и унификации [1–9]. 

Всю историю развития человечества можно рассматривать как путь глобального 
сближения наций и народов, который проходит человечество то увеличивая, то умень-
шая свои шаги. Еще Монтескье в «Духе законов» писал о том, что две нации, взаимо-
действуя друг с другом, становятся взаимозависимыми, и если одна заинтересована 
продать, то вторая заинтересована купить, их союз оказывается основанным на взаим-
ной необходимости. Сегодня же планета переживает величайший по своим масштабам 
и значению экономический, политический, социальный, культурно-духовный эволю-
ционный скачок.  

За последнее столетие новые теоретические разработки и основанные на них про-
изводственные технологии привнесли невиданные перемены. Возникающее на наших 
глазах глобальное сообщество изменяет мир радикальнее и быстрее, нежели все откры-
тия прошлых веков. Скорость и глубина перемен таковы, что человеку становится все 
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сложнее ориентироваться в окружающем мире, определять цели, обозначать адекват-
ные задачи и пути их решения, в конце концов должным образом адаптировать свое 
сознание. Мы видим, что катализаторами выступают технологические перемены, в ос-
нове которых, как нас учит многовековая история. Правовой аспект глобализации 
представляется довольно интересным и актуальным.  

Влияние глобализации на право в целом и на национальные правовые системы оче-
видно. Правовые системы различных государств в значительной степени сближаются, 
появляется возможность выделить основные общие тенденции их развития, к которым 
можно относить тенденцию к усилению обеспечения достойной жизнедеятельности 
личности, в том числе к наиболее полной правовой поддержке потребностей личности; 
воплощение в нормах права общепризнанных мировым сообществом принципов; по-
вышенное внимание к регулированию экологических проблем; появление новых сфер 
правового регулирования и, соответственно, новых отраслей права, таких как космиче-
ское, информационное, и другие тенденции. 

Заметим также, что в правовом контексте в современных условиях играет проблема 
глобализирующейся преступности, представляющей всеобщую угрозу всей сложившейся 
системе международной безопасности. Наиболее типичными преступлениями в условиях 
указанной проблемы становятся транснациональная организованная преступность и ме-
ждународный терроризм, являющийся ярким примером общественного протеста, явив-
шегося следствием снижения эффективности общественного управления, внутреннего 
разделения общества. В условиях глобализации должно происходить кардинальное из-
менение уголовно-правовой политики государств. Важнейшим направлением такой «но-
вой» политики стало расширение и укрепление международного сотрудничества по 
борьбе с наиболее опасными преступлениями. Наиболее развитые страны мира, стремясь 
защитить свои интересы, в том числе и в прямой ущерб интересам других стран, пыта-
ются отвлечь внимание мировой общественности от объективных причин, порождающих 
мировой терроризм, и свести его проблему к исключительно силовому аспекту, превра-
тив борьбу с ним не на устранение его причин, а на ликвидацию. 

Оказывая влияние практически на все области жизни, глобализация диктует необ-
ходимость переосмысления сущности и роли права и государства в современном мире. 
Правовое измерение глобализации заключается, прежде всего, в формировании новых 
юридических отношений, юридических институтов и норм. В условиях глобализации 
национальные суверенные государства и правовые системы интегрируются в новую 
систему транснациональных субъектов, подчиняясь их властным возможностям. По-
вышается роль общеправовых принципов, происходит взаимообогащение правовым 
опытом различных национальных государств. Национальное право выходит на качест-
венно новый уровень, в контексте которого появляется определенная общемировая 
правовая система, элементы которой находятся в динамической двусторонней взаимо-
связи. В результате этого прежние представления об институтах национальной право-
вой системы в настоящее время настоятельно требуют существенного переосмысления, 
переоценки. 

Рассматривая правовой контекст глобализации, обоснованным и актуальным пред-
ставляется выделение последовательной цепочки элементов, отражающих процесс 
влияния глобализационных тенденций на правовую сферу в целом и на внутригосудар-
ственное право в частности. Такая цепочка тесно взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных элементов позволит поэтапно отразить динамику глобализационных процессов 
в правовой сфере и дать общую характеристику их содержания. Указанный процесс яв-
ляется тем фундаментом, без выделения и исследования элементов которого невозмож-
но объективное исследование и осознание многих, зачастую основополагающих, про-
цессов и тенденций, имеющих место в современном праве. 
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Политические, экономические и иные трансформации, происходящие в мире на 
почве глобализации, невозможны без соответствующих изменений в законодательстве 
отдельных государств. Посредством трансформаций национального законодательства 
глобализационные тенденции получают официальное, легальное закрепление. Однако 
в этом случае перед национальным законодательством как своеобразным инструментом 
глобализации встает и важнейшая задача, заключающаяся в управлении ее процессами. 

В условиях глобализации в политико-правовом контексте наблюдаются две осно-
вополагающие тенденции. С одной стороны, государства, отвечая на мировые тенден-
ции глобализации, внедряют в свое законодательство предписания, необходимые для 
вступления в отношения с субъектами глобального мира (таможенные нормы, нормы, 
касающиеся социального обеспечения граждан, прав человека, института демократии и 
многие другие). С другой же стороны, государства вынуждены предпринимать меры 
противодействия глобализм в целях поддержания авторитета государства на междуна-
родном и внутригосударственном уровнях, сохранения суверенитета и национальной 
самобытности. 

Актуальным представляется выделение и исследование основных тенденций, 
имеющих место в законодательстве Российской Федерации, порождаемых глобализа-
цией, в целях их оценки с национальной позиции и выработки рекомендаций (на на-
циональном уровне) по правовому обеспечению включения государства в параметры 
глобального мира. Ниже будут выделены и описаны те тенденции развития российско-
го законодательства, которые являются общими для большинства государств, непо-
средственно связаны с глобализационными процессами и представляются особо акту-
альными в современных условиях усиленной трансформации национальных правовых 
систем в целом и систем законодательства в частности. 

В качестве первой тенденции выделим возрастание роли позитивного права, в ча-
стности, законодательства, в жизни общества и государства. Непосредственная связь 
данной тенденции с процессами глобализации обусловлена тем, что, как выше указы-
валось, в современном обществе позитивное право является, с одной стороны, средст-
вом воплощения в жизнь и легального закрепления глобализационных веяний, а с дру-
гой – инструментом контроля и корректировки в процессе восприятия государством 
тенденций глобализации. Естественно, помимо позитивного права есть и другие регу-
ляторы: идеологические, моральные, религиозные и др., но особое значение правовой 
регуляции в контексте глобализации обусловлено спецификой правовой формы регу-
ляции общественных отношений, присущими позитивному праву такими характери-
стиками, как универсальность, формализованное, системность, конкретизированность, 
общеобязательность и т. д.  

Говоря о возрастании роли позитивного права, необходимо отметить, что в усло-
виях глобализации особое значение в рамках практически всех правовых систем при-
обретает закон в системе источников права. Это обусловлено тем, что закон является 
первым «внутригосударственным» звеном интернационализации национального пози-
тивного права, а также особой тщательностью и кропотливостью процедуры принятия 
закона. К тому же повышение значения и авторитета закона является необходимым ус-
ловием формирования правового государства, без чего невозможно в рамках глобали-
зирующегося мира вступление в отношения с его основными субъектами. 

Одной из объективных тенденций развития российского законодательства в усло-
виях глобализации является укрепление и расширение взаимодействия внутригосудар-
ственного законодательства и международного права, приоритет последнего. Данная 
тенденция является отражением усиления взаимодействия национального общества 
с мировым сообществом, а также мировой политико-экономической интеграции. Уча-
стие России в международных экономических, политических отношениях, образование 
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межгосударственных союзов, осе это в современном мире требует восприятия па на-
циональном уровне норм международного права. 

В настоящее время институт международного права находится па небывало каче-
ственно высоком уровне. Основополагающим принципом международного права явля-
ется его приоритет над национальным позитивным правом, из чего вытекает необходи-
мость гармонизации последнего с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права. Не придерживаясь этого принципа, Россия рискует оказаться в изоляции 
от мирового сообщества. 

Международное право охватывает все новые и новые сферы. Его приоритет неиз-
бежно ведет к сближению правовых систем. Посредством международного права за-
креплены в национальном законодательстве основные принципы демократии, права и 
свободы человека и гражданина. Все это повлекло существенные изменения в консти-
туционном, гражданском, семейном, уголовном, уголовнопроцессуальном националь-
ном законодательстве и во многих других отраслях. Кроме того, благодаря гармониза-
ции национального законодательства с международным правом, существенно расши-
рились возможности государства в сфере внешнеэкономических отношений. 

Положительным представляется то обстоятельство, что благодаря закреплению  
в международном праве общепризнанных стандартов происходит взаимообмен госу-
дарств положительным правовым опытом, накопленном на протяжении длительного 
времени, в том числе в рамках принятия непосредственного участия в делах мирового 
сообщества. 

В целом описываемая тенденция оценивается нами как положительная с неболь-
шой оговоркой на то, что Россия должна, в первую очередь, отстаивать свои нацио-
нальные интересы, свой внешний суверенитет, а не стремиться любыми жертвами 
вступить в мировое сообщество. 

Из выше изложенного вытекает следующая мировая тенденция, имеющая место  
в национальном законодательстве Российской Федерации контексте глобализации. Она 
заключается в том, что все большее внимание в национальном законодательстве уделя-
ется закреплению, обеспечению и защите прав личности, воплощению общечеловече-
ских принципов гуманизма и справедливости. 

В России, быстро меняется вся система правоотношений, подчиняющаяся динами-
ке усложнения всех сторон жизни социума, открытость общества и социально-
государственное стремление воспринять позитивные достижения западной культуры 
требуют определенного единения отечественной и мировой государственно-правовой 
доктрины и практики 

Если мы хотим в условиях глобализирующегося мира сохранить наши самые за-
ветные демократические политические понятия, такие как ограниченная политическая 
сфера, принцип господства права, политическая подотчётность, социальная справедли-
вость (это лишь некоторые из них), релевантными и эффективными и в новом тысяче-
летии, то необходимо изменить не только национальные, но и глобальные политиче-
ские институты. 
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Акты применения права, или правоприменительные акты, составляют особый и 

наиболее распространенный вид правовых актов, они имеют двойственную природу: 
обладают свойствами, присущими нормативным правовым актам, и одновременно 
принципиально отличаются от них, имеют свое лицо, свою специфику как самостоя-
тельный элемент механизма правового регулирования. 
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Acts of law, or enabling legislation, constitute a special and most common form of legal 

acts, they have a dual nature: possess the inherent characteristics of the normative legal acts, 
and both are fundamentally different from them, have your face, its specificity as a separate 
element of the mechanism of legal regulation. 
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Высокая роль права в обществе побуждает открывать в нем новые грани и искать 

пути эффективного влияния на поведение людей и общественные процессы. Акт при-
менения права находится в различных соотношениях и связях с другими элементами 
механизма правового регулирования. Для повышения общей эффективности права тре-
буется четкая организация процесса воплощения юридических моделей в жизнь, опти-
мизация правоприменительного механизма. Проблема оптимального практического ис-
пользования юридических средств становится особенно актуальной, поскольку пере-
ходные периоды развития государственно-правовой сферы всегда сопровождаются кри-
зисом правового регулирования, нарушением соответствия между законодательно про-
возглашенными положениями и их действием, между юридическим и фактическим со-
держанием права [1–13]. 

Правоприменительный акт – это официальное предписание (веление), представ-
ляющее собой решение по юридическому делу на основе норм права в отношении кон-
кретных обстоятельств и персонально определенного круга лиц. 
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Можно выделить следующие признаки, которыми обладает правоприменительный акт: 
1) не является нормативным актом, то есть не создает, не изменяет и не отменяет 

норм права; 
2) содержит властное предписание (веление); 
3) имеет разовое значение. 
Применение права как особая форма реализации отличается от соблюдения, испол-

нения и использования рядом характерных черт. По своей сущности применение права 
выступает как организующая властная деятельность государства, посредством которой 
упорядочивается общественная жизнь путем установления четких организационных 
начал взаимоотношений между различными субъектами общественных отношений, со-
средоточения решения определенных вопросов в руках компетентных органов. 

Эта деятельность связана с особыми примерами разрешения жизненных ситуаций 
путем профессиональных знаний, навыков. Государство определяет специальных субъ-
ектов, наделяя их властными полномочиями для осуществления подобной деятельно-
сти: государственные органы (суд, прокуратура и т. д.); должностные лица (Президент 
РФ, глава администрации и т. д.); некоторые общественные организации (профсоюзы). 

Правоприменительные акты, воплощенные в форму письменного документа, под-
разделяются на отдельные структурные части. Ими являются: вводная, описательная, 
мотивировочная и резолютивная части. 

Вводная часть включает в себя наименование акта (приговор, решение, постанов-
ление, приказ и т. д.), место и дату его принятия, наименование органа или должностно-
го лица, издавшего акт, указание на разрешаемую правовую коллизию. 

Описательная часть содержит описание фактов, имеющих отношение к рассматри-
ваемой правовой коллизии. 

Мотивировочная часть включает анализ доказательств, подтверждающих имевшие 
место факты, их юридическую квалификацию, разъясняет смысл применяемого закона 
и процессуальные нормы, которыми руководствовался правоприменитель. 

Резолютивная часть содержит решение по делу, обязательное для участников пра-
вовой коллизии (об установлении прав и обязанностей сторон, включая обязанность 
претерпеть определенные санкции за совершенное правонарушение). 

Применение права осуществляется всегда в рамках конкретных правовых отноше-
ний, получивших в специальной литературе название правоприменительных отноше-
ний. Правовое положение участников в подобных отношениях различно. Активная и 
определяющая роль принадлежит субъекту, обладающему в конкретном отношении 
властными полномочиями. 

Правоприменение – это властная деятельность, это решение конкретного дела, 
жизненного случая, определенной правовой ситуации. Это приложение закона, общих 
правовых норм к конкретным лицам и обстоятельствам. Применение закона и других 
правовых норм занимаются только компетентные государственные органы и должност-
ные лица. Причем они осуществляют эту деятельность строго в рамках, предоставлен-
ных им полномочий. 

Основным критерием классификации правоприменительных актов, принятым  
в юридической литературе, является форма регулятивного воздействия на обществен-
ные отношения. В юридической литературе принято различать две формы правоприме-
нительной деятельности: 

1) оперативно-исполнительная форма – подразумевает организацию выполнения 
предписаний правовых норм, позитивное регулирование с помощью индивидуальных 
актов (например, приказ о приеме на работу, свидетельство о регистрации брака и пр.); 

2) правоохранительная форма – деятельность, направленная на охрану норм права 
от каких бы то ни было нарушений, применение мер государственного принуждения  
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к правонарушителям, обеспечение исполнения назначенных мер наказания, а также 
принятие мер по предупреждению правонарушений в будущем. 

Также существуют и иные критерии классификации актов применения права. Они 
широко используются для более глубокого изучения, как самих этих актов, так и право-
применительной практики в целом. 

Результативность правового регулирования во многом зависит от эффективности 
правоприменительных актов.  

Основными требованиями при издании правоприменительных актов являются: 
1. Законность – означает, что при решении конкретного случая правоприменитель-

ный орган должен основываться на определенной норме права (их совокупности) прямо 
относящейся к рассматриваемому делу, строго и неукоснительно следовать ее точному 
смыслу, а также действовать в строгих рамках своей компетенции, не присваивая себе 
полномочий, которые не зафиксированы в законе. 

2. Обоснованность – это означает, что: 
– должны быть выявлены все относящиеся к делу факты; 
– данные факты должны быть тщательно и объективно изучены и признаны досто-

верными; 
– все недоказанные и сомнительные факты не должны быть приняты во внимание 

и отвергнуты. 
3. Целесообразность. Проблема целесообразности в праве имеет два самостоятель-

ных аспекта. С одной стороны закон, выражая волю народа, сам по себе целесообразен. 
Он содержит требования, которые с точки зрения законодателя являются наиболее це-
лесообразными решением вопроса. Поэтому наиболее точное и последовательное осу-
ществление закона, есть в то же время наиболее целесообразное решение вопроса, наи-
лучшее достижение той цели, которую ставил перед собой законодатель при его изда-
нии. Недопустимо прикрывать нарушение законности ссылками на целесообразность. 

Второй аспект целесообразности в праве – это соответствие деятельности и лиц  
в рамках закона конкретным условиям места и времени, наиболее целесообразное осу-
ществление нормы в конкретной жизненной ситуации. Норма права в силу своего об-
щего характера не может учесть все особенности каждого конкретного случая, но 
обычно дает возможность исполнителю учитывать их. В пределах содержащий право-
применительный акт следует выбирать наиболее эффективное решение, максимально 
полно и правильно отражающий смысл закона и цели правового регулирования. 

4. Справедливость – это требование к актам применения права, отражает идею  
о социальной справедливости общества, означает осознание правильности решения де-
ла с точки зрения интересов народа и государства, убежденность лица применяющего 
права, а также окружающих в том, что принятое решение служит интересам трудящих-
ся, а также наиболее полно и последовательно отвечает потребностям и интересам от-
дельных граждан, их коллективов, предприятий, учреждений. 

В процессе исполнения, использования и соблюдения права субъекты правоотно-
шения осуществляют такую важную функцию как конкретизация юридических норм 
общего содержания; конкретизация оценочных понятий и терминов, содержащихся  
в юридической норме. Справедливо замечено, что «искусственным сужением функцио-
нальной ценности правовых оценочных понятий» является «привязка» их только к пра-
воприменительному процессу и субъектам правоприменения. Правовые оценочные по-
нятия реально «включены» (в большей или меньшей степени) во все формы реализации 
юридических норм. Более того, нередко представление гражданина о сути того или ино-
го правового оценочного понятия в ходе исполнения или использования норм права 
приводит к сознательной остановке им юридического процесса, нежеланию «запускать 
правоприменительные процедуры». Следовательно, в рамках соблюдения, исполнения, 
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использования права конкретизация осуществляется непосредственно адресатами той 
юридической нормы, в которой содержатся оценочные понятия. 

В процессе правоприменительной деятельности уполномоченные органы (органы 
исполнительной власти, суд, прокуратура и т. д.), руководствуясь собственным право-
мерным усмотрением, принимают правоприменительные акты, конкретизирующие 
юридическую норму применительно к индивидуальным ситуациям, отношениям. Такие 
правоконкретизирующие решения позволяют применять соответствующие норматив-
ные правовые акты с достаточной степенью эффективности. 

Нормативная основа мониторинга правоприменения в Российской Федерации за-
действовала в его механизме довольно большое количество элементов. В настоящее 
время система субъектов мониторинга правоприменения, осуществляемого на плановой 
основе, включает: 

1) Президента РФ, который осуществляет общее руководство, рассматривает ито-
говый доклад и вправе принимать меры реагирования; 

2) Правительство РФ, которое ответственно за утверждение ежегодного плана про-
ведения мониторинга и проекта итогового доклада, а также полномочно принимать ме-
ры реагирования в пределах своей компетенции; 

3) Министерство юстиции России, отвечающий за проведение мониторинга право-
применения в России, осуществляющий координацию при планировании, обобщении 
результатов мониторинга, методическое обеспечение его проведения и подготовку про-
екта итогового доклада Президенту РФ о результатах мониторинга правоприменения; 

4) федеральные органы исполнительной власти. Следственный комитет РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, обязанные формулировать предложения к проек-
ту ежегодного плана мониторинга, в установленные сроки представлять в Минюст Рос-
сии доклады о результатах проведенного мониторинга, а также компетентные прини-
мать меры реагирования в рамках предоставленных им полномочий. 

Конституция РФ закрепляет за каждым человеком конституционное право на су-
дебную защиту его прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ). Другая норма Конститу-
ции РФ (ч. 2 ст. 118) конкретизирует, как именно каждый человек может защищать свои 
права и свободы – в каком из следующих видов судопроизводства: в конституционном, 
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Правоприменительные акты Конституционного Суда РФ действуют в отношении 
следующих категорий лиц: 

1) федеральные органы государственной власти (Президент РФ, Федеральное Соб-
рание РФ, Правительство РФ, министерства РФ); 

2) органы судебной власти; 
3) региональные органы государственной власти (президенты республики, входя-

щих в состав РФ, губернаторы субъектов РФ, законодательные органы субъектов РФ, 
органы исполнительной власти субъектов РФ); 

4) органы местного самоуправления (глава муниципального образования, глава ад-
министрации муниципального образования, представительный орган муниципального 
образования); 

5) граждане, организации всех форм собственности и организационно-правовых 
форм. 

Действие правоприменительных актов Конституционного Суда РФ в пространстве 
согласно ст. 6 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» в пространстве распространяется на 
территорию всей страны. 

В соответствии со ст. 40 ТК РФ коллективные договоры заключаются на уровне ор-
ганизации, то есть на локальном уровне. Коллективные договоры являются источника-
ми трудового права, так как в них закрепляются правила поведения, обязательные для 
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неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение. Коллектив-
ные договоры не могут ухудшать положение работников по сравнению с федеральным 
и региональным законодательством, а также действующими в организации соглаше-
ниями. Процедура принятия и содержание коллективных договоров могут быть обжа-
лованы в соответствующий районный (городской) федеральный суд. Такое обжалование 
происходит по правилам главы 24 ГПК РФ. Правом данного обжалования пользуются 
не только участники коллективного договора, но и работники организации, в которой 
принят коллективный договор. Уволенные из организации работники не могут быть 
лишены права обжалования коллективного договора в суд, если он действовал в период 
их работы в организации. 

Коллективные договоры также являются особым источником права, поскольку та-
ких источников в других отраслях права не имеется. 

В соответствии со ст. 8 ТК РФ работодатель в пределах своей компетенции вправе 
принимать локальные акты, содержащие нормы трудового права. Такие акты должны 
соответствовать федеральному и региональному законодательству, действующим в ор-
ганизации соглашениям и коллективному договору. Правовые акты представителей ра-
ботодателя необходимо отличать от актов правоприменительной деятельности. Акты 
правоприменительной деятельности представителей работодателя издаются по отноше-
нию к конкретным лицам, они прекращают свое действие с момента возникновения, 
изменения или отмены прав и обязанностей этих лиц. Правовые акты имеют в своем 
содержании правила поведения, обязательные для неопределенного круга лиц и рассчи-
танные на неоднократное применение. Неоднократное применение акта к работникам 
организации и ее подразделения не означает, что акт действует по отношению к опреде-
ленному кругу лиц. Круг работников организации и ее подразделений может изменять-
ся, а акты будут применяться и к вновь принимаемым на работу лицам. Поэтому круг 
этих лиц не определен. 

Следует заметить, что с позиции материального проявления в конкретных отно-
шениях правовые акты представителей работодателя имеют гораздо больше шансов, 
чем нормативные правовые акты, обладающие большей юридической силой. В связи 
с этим необходим действенный контроль за соответствием локальных актов организа-
ции действующему законодательству. Одним из главных направлений данного контро-
ля может стать обжалование в судебном порядке заинтересованными лицами право-
вых актов представителей работодателя. Правом такого обжалования пользуются не 
только работники организации и их представители, но и уволенные работники, состо-
явшие в трудовых отношениях в период действия оспариваемого правового акта. 

Признание незаконным правоприменительного акта представителей работодателя 
служит основанием для восстановления нарушенных прав исключительно участников 
судебного разбирательства. Поэтому с точки зрения защиты прав работников обжало-
вание правовых актов работодателя более эффективно, чем предъявление в суде тре-
бований о признании незаконным правоприменительного акта работодателя. 

Включение в число источников трудового права нормативных актов представите-
лей работодателя является еще одной особенностью установления правил поведения 
при регламентации трудовых отношений. Подобных источников в других отраслях пра-
ва также не имеется. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., с учетом по-
правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2014 
 

 24 

2. О Конституционном Суде РФ : федер. конституционный закон от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ, ред. от 25.12.2012 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант- 
Плюс». 

3. Арзамаскин Н. Н. Реализация норм права // Теория государства и права. 1996. 
4. Антипова Т. Правила применения нормативных правовых актов // Право и эко-

номика. 2004. № 11. 
5. Миронов В. И. Трудовое право России : учебник. М., 2005. 
6. Теория государства и права : учебник. 3-е изд., расш. и доп. / под ред. М. Н. Мар-

ченко. М. : Зерцало, 2000. 
7. Тихомиров Ю. А. Правоприменение: от стихийности к системе // Журнал рос-

сийского права. 2007. № 12. 
8. Формы реализации права. Применение правовых норм // Хропанюк В. Н. Теория 

государства и права. М., 1996. Гл. 13. 
9. Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учебник. М. : ДТД, 2002. 
10. Четвертин В. А. Понимание права и государства. Введение в курс теории права 

и государства. М. : Знание, 1997. 
11. Юсупов В. А. Правоприменительная деятельность органов управления. М., 

1999. 
12. Яковлев В. Ф. О системном применении права // Вестник Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации. 2007. № 3. 
13. Сафронов В. В. Теория государства и права : учеб. пособие. В 2 ч. / Сиб. гос. 

аэрокосмич. ун-т. Красноярск, 2010. 104 с. 
 

References 
 

1. Konstitutsiya RF, prinyata vsenarodnym golosovaniyem 12.12.1993 g., s uchetom 
popravok, vnesennykh Zakonami RF o popravkakh k Konstitutsii RF ot 30.12.2008 № 6-
FKZ, ot 30.12.2008 № 7-FKZ. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul’tantPlyus». 

2. O Konstitutsionnom Sude RF : feder. konstitutsionnyy zakon ot 21.07.1994 № 1-FKZ, 
red. ot 25.12.2012 g. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul’tantPlyus». 

3. Arzamaskin N. N. Realizatsiya norm prava // Teoriya gosudarstva i prava. 1996. 
4. Antipova T. Pravila primeneniya normativnykh pravovykh aktov // Pravo i ekonomika. 

2004. № 11. 
5. Mironov V. I. Trudovoye pravo Rossii : uchebnik. M., 2005. 
6. Teoriya gosudarstva i prava : uchebnik. 3-e izd., rassh. i dop. / pod red. M. N. Mar-

chenko. M. : Zertsalo, 2000. 
7. Tikhomirov Yu. A. Pravoprimeneniye: ot stikhiynosti k sisteme // Zhurnal rossiyskogo 

prava. 2007. № 12. 
8. Formy realizatsii prava. Primeneniye pravovykh norm // Khropanyuk V. N. Teoriya 

gosudarstva i prava. M., 1996. Gl. 13. 
9. Khropanyuk V. N. Teoriya gosudarstva i prava : uchebnik. M. : DTD, 2002. 
10. Chetvertin V. A. Ponimaniye prava i gosudarstva. Vvedeniye v kurs teorii prava i 

gosudarstva. M. : Znaniye, 1997. 
11. Yusupov V. A. Pravoprimenitel’naya deyatel’nost’ organov upravleniya. M., 1999. 
12. Yakovlev V. F. O sistemnom primenenii prava // Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo 

Suda Rossiyskoy Federatsii. 2007. № 3. 
13. Safronov V. V. Teoriya gosudarstva i prava : ucheb. posobiye. V 2 ch. / Sib. gos. 

aerokosmich. un-t. Krasnoyarsk, 2010. 104 s. 
 

© Борисов С. А., 2014 



 
 
 
 

Материалы Региональной научно-практической конференции (19 ноября 2014 г., Красноярск) 
 

 25

УДК 340.5 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Л. Е. Воробьева, Е. Л. Фарафонтова  
 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева 
Российская Федерация, 660014, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31 

Е-mail: Ljubavoro@mail.ru 
 

В нашей стране на данном этапе формирования представлений об инновационной 
деятельности существует потребность в разъяснении основных аспектов данной 
сферы, распознание ее специфических особенностей. На сегодняшний день проблема 
регулирования инновационных отношений весьма актуальна. Рассматриваются несо-
вершенства в законодательной базе, регулирующей инновации, предлагаются пути 
устранения проблем. 
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In our country at this stage of the formation of ideas about innovation there is a need to 
clarify the main aspects of this field, recognizing its specific features. Today the problem of 
regulation of innovative relations is very important. In the thesis will be considered 
imperfections in the legal framework, regulatory innovation, the ways of resolving issues.  

 
Keywords: innovation, innovation, innovations, innovative activity. 
 
Потребность регулирования инновационных отношений вызвана их возрастающим 

значением для государства и общества в целом. Под влиянием инноваций претерпевает 
изменения качество жизни населения. Инновации выступают непосредственной причи-
ной возникновения новых производств, отраслей и постепенного отмирания уже суще-
ствующих. Инновационная деятельность является важным аспектом для развития мно-
гих стран. 

В России принят ряд законов и постановлений о регулировании инновационных от-
ношений. К ним относится: Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2006 № 977-р, ко-
торым утверждена Концепция федеральной целевой программы «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России 
на 2007–2012 годы», а также Письмо Правительства РФ от 05.08.2005 № 2473п-П7 
«Основные направления политики РФ в области развития инновационной системы на 
период до 2010 года» [1]. 

Заостряя внимание на теме правового регулирования инновационных отношений, 
хотелось перечислить основные проблемы. 
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Во-первых, понятие «инновация» имеет экономическую природу происхождения, 
оно достаточно широкое по своему содержанию и до сих пор не имеет четкой законо-
дательной формулировки [2]. На сегодняшний день понятия рассматриваемой сферы, 
такие как инновация, новация, инновационная деятельность являются дискуссионными. 
Данное понятие имеет огромное множество определений сейчас не понятно, в какой 
интерпретации понятие подлежит зафиксировать.  

Казалось бы, в экономической среде должно существовать единодушие в опреде-
лении категориальной сущности понятия «инновация». Однако дело обстоит совер-
шенно противоположным образом. Некоторые исследователи даже утверждают, что 
«термин «инновация» при своей общеупотребительности не имеет определенного со-
держания. До определенного периода развития инновации не имели полного, категори-
ального оформления» [3]. 

Во-вторых, отсутствует единый федеральный закон, который закреплял бы поня-
тие инновация. В нашей стране инновационная политика формируется на уровне субъ-
ектов Российской Федерации, так как часть субъектов приняли нормативно правовые 
акты, которые регулируют данный вид деятельности, а на федеральном уровне общего 
закона об инновационной деятельности нет. Это затормаживает развитие инноваций. 
Полноценного и равномерного развития данного направления не будет без соответст-
вующей нормативно правовой законодательной базы.  

В-третьих, можно отметить не достаточную проработанность законодательства  
в плане финансирования инноваций. Учитывая тот факт, что государство не в состоя-
нии из бюджетных средств, в полном объеме финансировать инновационную деятель-
ность. Проекты имеют высокую степень риска не возврата вложенных денежных 
средств, поэтому банки не хотят давать кредиты, а если и соглашаются, то под очень 
высокий процент. Предприятиям самим приходится изыскивать средства для воплоще-
ния инновационной идеи, не редкие случаи, когда не хватало финансирования и замыс-
лы нововведений не получали воплощения в жизнь.  

Представители Государственной думы утверждают, что поддержка инновационной 
деятельности в случае принятия соответствующего документа может оказываться за 
счет средств федерального, региональных или местных бюджетов и включать в себя 
финансово-кредитную, имущественную, техническую, консультационную, информаци-
онную поддержку и т. д. При этом предполагается, что убытки, причиненные незакон-
ными действиями или бездействием органов власти, в том числе от издания несоответ-
ствующих законам нормативных актов, должны быть возмещены из бюджета соответ-
ствующего уровня[4]. 

Из вышеизложенного текста можно сделать вывод, что имеющееся законодатель-
ство, регулирующее инновационную деятельность, нуждается в доработке. Назрела не-
обходимость принять единый федеральный закон, регулирующий данную сферу отно-
шений и устраняющий существующие на сегодняшний день противоречия.  
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С развитием института гражданского общества связаны надежды на упрочение 

демократических основ нашей жизни, установление принципиально новых отношений 
между обществом и государством. В тезисах описывается состояние гражданского 
общества в России на сегодняшний день, моделируется проблемы становления граж-
данского общества, прослеживается влияние различных факторов на его дальнейшее 
развитие.  
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The authors present the modeling of the problems of building a civil society in Russia 
and show that these theses clearly describe the situation the society at the moment. Traced the 
changing influence of different factors on the improvement of the situation of civil society. 
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Формирование гражданского общества в России является одной из важных задач 

успешного развития демократии. Гражданское общество как общественно-политичес- 
кая конфигурация имеет своей целью обеспечение достойного существования его чле-
нов. Развитие гражданских свобод позволяет выпустить народный дух на волю и акти-
визировать творчество членов общества, включая его важнейшие части – активную по-
литическую жизнь, предпринимательство и малый бизнес. 

Проблемы истоков, сущности и становления гражданского общества давно явля-
ются предметом социально-философских и социологических исследований. Проблема-
тика гражданского общества возникает в античности в связи с вопросами статуса чело-
века и гражданина, роли собственности в сохранении стабильности общественных и 
государственных институтов, соотношения гражданских обязанностей и закона в уче-
ниях стоиков, софистов, Аристотеля, Платона [1]. 

Трудности формирования гражданского общества в России обусловлены, прежде 
всего, историческими условиями. В отличие от западных демократий, выраставших 
«снизу» на основе исторически вызревавших объективных и субъективных предпосы-
лок, в России гражданское общество формировалось «сверху», выступало скорее моби-
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лизационной моделью, которую по образу и подобию западных образцов, во-первых, 
предстояло создать и, во-вторых, «наполнить» демократическим содержанием. Все это 
в эпоху развернувшихся российских реформ представлялось в дико упрощенном, схе-
матичном, «динамичном» варианте. Крах либеральных реформ в России еще раз под-
твердил опасность слепого подражательства Западу и одновременно высветил особую, 
если не исключительную, роль государства в создании в стране предпосылок формиро-
вания гражданского общества и вообще условий развития новой социально-
политической системы[2].  

Для того чтобы создать в России демократическое правовое государство, доста-
точно обеспечить выполнение в полном объеме действующей Конституции. В настоя-
щее время в России можно отметить следующие проблемы, которые являются препят-
ствием на пути становления правового государства:  

– не обеспечивается равенство граждан и организаций перед законом и судом. Об 
этом, в частности, говорит избирательное применение закона в политических целях, а 
также зависимость суда от исполнительной власти; 

– нарушаются избирательные права граждан, в частности, через использование 
административного ресурса; 

– политические партии до сих пор не получили доступа к власти и победа какой-
либо из них на выборах не означает возможность реализации ее программы; 

– оттесняются на обочину политической жизни или ставятся в зависимость от вла-
стных структур общественные организации и движения, выражающие оппозиционные 
настроения. Об этом говорит, например, принудительная перерегистрация обществен-
ных организаций в 2001 г., другие попытки поставить их под контроль, как на феде-
ральном, так и на региональном уровне; 

– ставится под сомнение свобода слова и прессы – через различные формы давле-
ния на средства массовой информации, неугодные властям; 

– свобода предпринимательства только декларируется, а реально не осуществля-
ется властью из-за насилия коррумпированного чиновничьего аппарата; 

– сохраняются неравные условия доступа к образованию, здравоохранению и 
культуре, что ограничивает свободу развития личности; 

– не соблюдаются гарантии местного самоуправления в связи с финансовой зави-
симостью и административным давлением региональных органов государственной вла-
сти. 

Проблема становления гражданского общества в своем решении является одно-
значной. Необходимо развитие гражданских инициатив во взаимосвязи с политически-
ми, экономическими и социальными институтами государства с учетом меняющейся 
политической ситуации в регионах, также взаимосвязи ситуации с деятельностью меж-
дународного сообщества и всей системы международных отношений [3].  

Некоторые авторы считают, что для решения проблемы формирования граждан-
ского общества в России достаточно «всего лишь» принять тот или иной нормативный 
правовой акт. Например, К. А. Струсь отстаивает точку зрения, согласно которой «для 
формирования и эффективного функционирования институтов гражданского общества 
предлагается принять новую Конституцию РФ, более ориентированную на интересы 
гражданского общества» [4]. Другие же считают, что развитие малого бизнеса является 
ключевым моментом в реализации идеи гражданского общества [5]. Он способствует 
развитию свободного творчества граждан, позволяет повысить их личную ответствен-
ность перед обществом. Государство, обеспечивая легитимные условия для малого 
бизнеса и защищая его от криминала, дает гражданину экономические рычаги для  
самостоятельного управления своими доходами, ликвидируя зависимость гражданина 
от бюджетного финансирования. 
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Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, решение проблемы формирования граж-
данского общества в России лежит в русле созидательного сотрудничества общества и 
государства, в рамках которого государство, в том числе с использованием правовых 
ресурсов, способствует развитию институтов гражданского общества, а граждане соз-
нательно и активно участвуют в деятельности данных институтов. 
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Периодическое изменение нормативно-правовой базы, регулирующей деятель-

ность таможенных органов, вызывает возникновение на практике определенных про-
тиворечий и споров между таможенными органами и прочими участниками таможен-
ных правоотношений. Все возникающие споры нуждаются в разрешении, что вызыва-
ет необходимость установления соответствующего контроля со стороны как выше-
стоящих таможенных органов, так и других государственных органов, включая су-
дебные, за надлежащим осуществлением возложенных на таможенные органы обя-
занностей. 

Все указанные обстоятельства напрямую связаны с правами, обязанностями и за-
конными интересами лиц, участвующих наряду с таможенными органами Российской 
Федерации в таможенных правоотношениях. Реализация таможенными органами воз-
ложенных на них прав и обязанностей и осуществление функций в области таможенно-
го регулирования коррелируются с их взаимодействием с лицами, перемещающими то-
вары и транспортные средства через таможенную границу и осуществляющими дея-
тельность в сфере таможенного дела. В результате этого взаимодействия нередко воз-
никают конфликтные ситуации, обусловленные либо недостатками таможенного зако-
нодательства, либо различными позициями властных и невластных субъектов тамо-
женных правоотношений относительно толкования или применения тех или иных нор-
мативных актов.  
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Судебный контроль за деятельностью таможенных органов в полной мере реализу-
ется в процессе осуществления правосудия по искам к таможенным органам, а также 
при рассмотрении жалоб на решения, действия или бездействия должностных лиц. 

Судебный контроль за деятельностью таможенных органов осуществляется Кон-
ституционным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами. 

Судебный контроль в сфере таможенного дела можно обозначить тремя ключевы-
ми направлениями: 

– при проведении таможенными органами дознания по делам, отнесенным к их 
компетенции, и осуществлении неотложных следственных действий при расследовании 
преступлений, по которым обязательно производство предварительного следствия; 

– при проведении таможенными органами оперативно-розыскных мероприятий; 
– при обжаловании в суд неправомерных действий и решений таможенных орга-

нов и их должностных лиц, а также постановлений о наказаниях за нарушение тамо-
женного законодательства. 

Возникновение конфликтных ситуаций в таможенной сфере также предопределяет 
необходимость существования и функционирования механизмов защиты прав и закон-
ных интересов участников таможенных правоотношений от неправомерных решений и 
действий таможенных органов. Одним из механизмов такой защиты и является инсти-
тут оспаривания решений и действий (бездействия) таможенных органов и их должно-
стных лиц, значение которого в современных реалиях практически полного обновления 
нормативно-правовой базы в сфере таможенного дела трудно переоценить. 

Действующее таможенное законодательство предусматривает альтернативный  
порядок оспаривания решений и действий (бездействия) таможенных органов и их 
должностных лиц, который предоставляет возможность заинтересованному лицу, чьи 
права нарушены, обратиться с соответствующей жалобой либо в вышестоящий тамо-
женный орган, либо в суд. И административный, и судебный порядок оспаривания 
имеют свои преимущества и недостатки, оценка которых позволяет заинтересованному 
лицу определить способ защиты своих прав. В целом альтернативный порядок предос-
тавляет лицу более широкие гарантии по отстаиванию своих интересов, не возлагая  
на него обязанность по применению одного из указанных способов в первоочередном 
порядке [1–3]. 

Таким образом, эффективное функционирование и совершенствование механизмов 
судебного контроля за деятельностью таможеных органов представляется чрезвычайно 
важным на данном этапе развития таможенного законодательства. Направления  
судебного контроля в сфере таможенного дела позволяют решить максимально  
широкий круг конфликтных ситуаций, имеющих место в деятельности таможенных  
органов. 
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Таможенные органы занимают особое место в системе исполнительной власти. 

Особенностью административно-правового статуса таможенных органов является то, 
что данные органы осуществляют такие направления деятельности, которых нет ни  
у одного из правоохранительных или контрольно-надзорных органов. В частности,  
таможенные органы осуществляют административно-юрисдикционную, оперативно-
розыскную, контрольную и фискальную деятельность, а также уголовно-процессуаль- 
ную [1–4].  

В ходе своей деятельности должностные лица таможенных органов периодически 
допускают нарушения, а также различного рода злоупотребления в отношении участ-
ников внешнеэкономической деятельности, что вызывает нарушения их прав и закон-
ных интересов. Поэтому участники внешнеэкономической деятельности, а также иные 
участники таможенных правоотношений должны иметь право обжаловать действия 
(либо бездействие) таможенных органов и их должностных лиц.  

Стоит отметить, что право подачи жалобы на решение, действие (бездействие) та-
моженного органа или его должностного лица предусмотрено на альтернативной осно-
ве: как в вышестоящий таможенный орган, так и в суд общей юрисдикции или арбит-
ражный суд. Это означает, что подача жалобы собственно в таможенный орган не пре-
пятствует одновременной или последующей подаче жалобы аналогичного содержания 
в судебные органы. Данное положение должно обеспечить большие гарантии соблюде-



 
 
 
 

Материалы Региональной научно-практической конференции (19 ноября 2014 г., Красноярск) 
 

 35

ния прав и законных интересов российских граждан как участников таможенных пра-
воотношений. 

Если анализировать судебную практику, то можно заметить, что все поступающие 
исковые заявления можно условно поделить на две основные группы:  

1) оспаривание ненормативных правовых актов таможенных органов и действий 
(либо бездействия) их должностных лиц;  

2) оспаривание решений таможенных органов о привлечении к административной 
ответственности.  

Вообще же, стоит заметить, что по своей сути таможенные споры не слишком от-
личаются от дел, которые связаны с административными правонарушениями, ведь ос-
новную их часть составляет именно недостоверное декларирование или недеклариро-
вание товаров либо транспортных средств. Для того, чтобы оспорить факт привлечения 
к ответственности, лицу понадобится доказать отсутствие состава правонарушения ли-
бо констатировать нарушение процедуры по привлечению к ответственности. Именно 
этим и сложна первая категория дел – руководствоваться законом в этом случае очень 
тяжело в виду все тех же расхождений в документах, актах и положениях. 

Что касается второй категории конфликтов, то по своему содержанию она доста-
точно разнообразна. Так основным споры с таможней происходят по следующим во-
просам: 

– оспаривание решений работников таможенных органов о возврате, отказе или 
зачете излишне уплаченных денежных средств; 

– дела о взыскании платежей; 
– споры касательно корректировок таможенной стоимости, а также оспаривание 

определения этого показателя. 
Отдельно следует отметить дела о возврате таможенных платежей – сегодня они 

часто рассматриваются судами. Положения Таможенного кодекса Таможенного союза 
предусматривает соответствующие основания и правила для возврата излишне упла-
ченных платежей. Помимо этого, в кодексе содержится перечень тех случаев, в кото-
рых таможня вправе отказать лицу в возврате суммы денежных средств. Однако и ра-
ботники таможни часто используют данные правила в своих интересах, и тогда пред-
приниматель или юридическое лицо сталкивается с отказом при попытке вернуть из-
лишне уплаченные средства. Но при этом арбитражный суд в большинстве случаев 
становится на сторону заявителя. 

Также не меньшей сложностью отличаются дела, которые связаны с определением 
таможенной стоимости товаров (так называемые споры по КТС). Как правило, пред-
принимателям «вменяют» занижение таможенной стоимости, в результате чего работ-
ники таможни корректируют ее на свое усмотрения, что приводит к необоснованному 
увеличению платежей. В такой ситуации жалоба на таможню не помешает. 

Среди судебных процессов с участием таможенных органов встречаются как «оди-
ночные» судебные процессы, вытекающие из оспаривания постановлений по админи-
стративным делам, классификационных решений, отдельных незаконных действий та-
моженных органов и т. д., так и «серии» из сходных по фабуле дел. К ним можно отне-
сти прежде всего дела по корректировкам таможенной стоимости.  

Дела по спорам с участием таможенных органов в зависимости от истца могут рас-
сматриваться как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах. Что касается 
арбитражных судов, специфической особенностью данной категории споров здесь  
является немедленное исполнение вынесенного судебного решения. То есть в случае 
вынесения арбитражным судом решения в пользу заявителя, оно будет приводиться  
в исполнение не по истечении месяца либо рассмотрения дела арбитражным судом 
апелляционной инстанции, а сразу после изготовления в полном объеме. Относительно 
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этого Президиум Высшего арбитражного суда РФ давал разъяснение в Информацион-
ном письме от 24 июля 2003 г. № 73 «О некоторых вопросах применения частей 1 и 2 
статьи 182 и части 7 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса РФ» о том, что 
в данном случае речь идет о требованиях организационного, а не имущественного ха-
рактера.  

При рассмотрении споров с участием таможенных органов в судах общей юрис-
дикции одной из сторон всегда выступает выступает физическое лицо. Право на обжа-
лование могут реализовать и недееспособные лица, чьи права защищают их родители, 
усыновители, опекуны или попечители либо иные представители (адвокаты). Лица, чьи 
права нарушены одним и тем же актом (действием или бездействием), могут объеди-
ниться и подать коллективную жалобу. 

Все убытки, причиненные неправомерными решениями, действиями (бездействи-
ем) таможенных органов либо их должностных лиц при проведении таможенного кон-
троля, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду (неполу-
ченный доход). За причинение лицам убытков таможенные органы либо их должност-
ные лица несут ответственность, предусмотренную федеральными законами. 

Естественно, что при разрешении таможенных споров может возникать ряд про-
блем. Основная из них – в российском законодательстве не содержится правовых норм, 
которые предоставляли бы право судебным органам самостоятельно проверять закон-
ность принимаемых таможенными органами решений. Суд рассматривает конкретные 
споры по заявлению одной из сторон, при этом проверяя законность принятых тамо-
женным органом решений и совершенных действий. Следует отметить, что суд прове-
ряет только законность акта таможенного органа и не вправе проверить целесообраз-
ность данного акта, поскольку это будет вмешательством в организационную деятель-
ность управления. При разрешении данной проблемы разрешение таможенных споров 
станет более эффективным и действенным. 

Таким образом, таможенные органы достаточно часто выступают одной из сторон 
в судебном процессе, при этом чаще всего оспариваются решения должностных лиц 
таможенных органов, либо их действия (бездействие). При этом суд всегда рассматри-
вает дело по существу и в зависимости от обстоятельств и материалов дела выносит 
справедливое решение.  
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В последние годы Россия держит курс на инновационную экономику, что подразу-

мевает активное развитие сферы интеллектуальной собственности. Тем не менее, 
для компаний, у которых основными активами бизнеса является интеллектуальная 
собственность, имеет место ряд рисков потери прав на зарегистрированные патен-
ты и, следовательно, потери производства. В настоящий момент на рынке сформи-
ровалась пагубная практика патентного рейдерства, о противодействии которому 
пока известно мало. 
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In recent years, Russia heads for innovative economy that means active development of 
the sphere of intellectual property. Nevertheless, for the companies at which capital assets of 
business is the intellectual property, takes place a number of risks of loss of the rights for the 
registered patents and, therefore, production losses. At the moment in the market harmful 
practice of patent raiding, about counteraction, which it is still known a little, was created. 

 
Keywords: exclusive right, patent holder, patent raiders (trolls). 
 
В Соединенных Штатах Америки патентное рейдерство называют «троллинг»,  

а людей и фирмы, которые занимаются им, прозвали троллями. В зарубежной литера-
туре патентными троллями называются компании, которые не производят и не про-
двигают собственный продукт, суть их существования – подача исков о нарушении 
своего исключительного права против фирм, уже использующих технологию [1]. Па-
тентные тролли при этом действуют по определенной схеме.  

Во-первых, собирают информацию, в ходе которой выявляются производственные 
или торговые компании, отвечающие следующим критериям: 

– имеют стабильный оборот или только готовятся выйти на российский рынок и, 
как следствие, обладают инвестиционным ресурсом для развития бизнеса; 

– используют сложные наукоемкие решения или предлагают сложные техниче-
ские товары; 

– индивидуализируют себя и свои товары товарными знаками, известными среди 
потребителей [2].  
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Во-вторых, начинают искать в «патентном портфолио» компании пробелы-
элементы комплексной инновации, не охваченные патентами инноватора. Затем нахо-
дят авторов подобных разработок и приобретают у них права на соответствующие объ-
екты. Обычно это старые и неликвидные патенты, затраты на них оказываются мини-
мальными. И наконец, под угрозой длительного (судебные дела большой сложности 
между крупными компаниями могут длиться годами) и дорогостоящего судебного раз-
бирательства, они обращаются с требованием к компании-инноватору выплатить им 
значительные средства о нарушении исключительных прав.  

Главными целевыми объектами патентных рейдеров в мировом сообществе все 
чаще становятся компании-гиганты ведущие научно-исследовательские, проектные, 
опытно-конструкторские работы, владеющие ноу-хау, изобретениями и другими объек-
тами интеллектуальной собственности. Как правило, это фирмы занимающие лиди-
рующие позиции по разработке и внедрению инновационных технологий, например, 
такие как Google, Apple, Samsung и т. п. Иски к ним могут достигать десятков миллио-
нов долларов, которые могли бы пойти на развитие инноваций.  

Зачастую эти же компании также не брезгуют тем, чтобы использовать методы па-
тентных троллей в своих корыстных интересах. Подобная ситуация вынуждает круп-
ные компании скупать тысячи новых патентов, чтобы обезопасить себя от патентных 
исков рейдеров в будущем. Но если крупные компании ещё могут противостоять рей-
дерам, то малые и средние находятся в очень уязвимом положении, у них нет средств 
для долгих и дорогостоящих тяжб, и как правило им приходится идти на досудебное 
соглашение. Даже если ответчик обращается в суд и выигрывает дело, то он хоть как 
теряет драгоценное время. 

В России в патентных спорах многомиллионные суммы пока не фигурируют, но 
наши «патентные тролли» только подрастают. И вступление России в ВТО, а следова-
тельно, более тяжелые последствия нарушений патентного права могут послужить для 
них хорошей питательной средой [3].  

В большинстве случаев присвоенная в результате рейдерских действий интеллек-
туальная собственность не используется по назначению, что тормозит научно-
технический прогресс, прогрессивные технические направления, препятствует разви-
тию инновационной деятельности [4].  

Основной проблемой противодействия патентному рейдерству является легаль-
ность их действий (что приобретает тенденцию особо прибыльного бизнеса), которая 
приводит к поддержке их позиции судом и контролирующими инстанциями. Поскольку 
рейдеры являются прямыми правообладателями патентов, и фактически никаких зако-
нов не нарушают, практически каждое судебное разбирательство заканчивается в их 
пользу.  

В пример можно привести компанию Intellectual Ventures, одну из крупнейших 
держателей портфеля патентов и лицензий в мире. По данным Business Insider количе-
ство патентов этой фирмы составляет более 70 тысяч. Официальная цель компании гла-
сит: «Помогать небольшим изобретателям в борьбе с корпорациями». Но на практике 
основные доходы компания получает от подачи исков к компаниям за нарушение па-
тентов, которые у них имеются. Известно, что компания уже смогла получить более  
5 миллиардов долларов от таких гигантов, как Microsoft, Nokia, Apple, Google. 

В разных странах давно пытаются решить эту проблему. Так, например, власти 
США, страны, ставшей излюбленным местом для патентных разбирательств, приняли 
соответствующий законопроект «The Innovation Act of 2013» направленный на сокра-
щение наиболее вопиющих форм троллинга за счёт следующих методов:  

1. Детальная информация. Обязательное требование при подаче иска в суд предос-
тавлять информацию, какие именно патенты нарушены и какие конкретно продукты 
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предположительно нарушают эти патенты и каким образом. Это правило затрудняет 
троллям массовую подачу исков: на каждого ответчика нужно составлять отдельный 
документ. 

2. Перевод судебных сборов. Суд получит право требовать от проигравшей сторо-
ны компенсировать судебные издержки, которые понёс победитель. Это ключевой мо-
мент, за счёт которого тролли сейчас успешно шантажируют жертв: те понимают, что 
даже в случае победы в суде заплатят больше, чем от них требует тролль. 

3. Прозрачность. Закон строго требует от истца разглашения, в чьих интересах он 
действует. Сегодня большинство троллей – дочерние фирмы-однодневки, которые соз-
даются под конкретные патенты. В случае если компания является дочерней, то ответ-
чик имеет право вызвать в суд материнскую компанию, чтобы уже она компенсировала 
ответчику судебные издержки, когда компания-однодневка после поражения в суде 
признает себя банкротом и откажется от компенсации издержек. 

4. Задержка дел против пользователей технологии. Закон требует от суда приоста-
навливать рассмотрение дела против компаний-пользователей серийного продукта, ес-
ли производитель этого продукта соглашается перевести судебный процесс на себя.  

5. Реформа обязательного раскрытия документов суду. По текущему законодатель-
ству истец имеет право не называть номера патентов и не сообщать прочую информа-
цию до тех пор, пока ответчик не согласится участвовать в процессе и не оплатит су-
дебную пошлину и прочие издержки (на что многие не рискуют идти). Если бы инфор-
мация о патентах будет открываться с самого начала, то смехотворность претензий 
троллей может сразу стать очевидной. 

6. Рассмотрение после выдачи. Закон расширяет возможности по оспариванию  
в патентном ведомстве США уже выданных патентов [5]. 

Этот законопроект, по мнению фонда электронных рубежей, был назван самым 
лучшим из всех аналогичных, по их мнению он должен серьёзно усложнить жизнь па-
тентным рейдерам. 

Как отмечают юристы, в ближайшем будущем в Российском законодательстве не-
обходимо провести более глубокие патентные реформы, ведь на сегодня злоупотребле-
ние права ради ведения недобросовестной конкуренции и паразитирование на чужом 
бизнесе будет нарастать и вряд ли в будущем будет наблюдаться уменьшение судебных 
споров между патентными рейдерами и производителями.  
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Проведение таможенного контроля является основной функцией таможенных 
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ного таможенного законодательства. 
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Одним из ключевых институтов таможенного регулирования является таможенный 

контроль. Согласно ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) 
таможенный контроль – это совокупность мер, осуществляемых таможенными органа-
ми, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 
соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и законодательства го-
сударств – членов таможенного союза.[2]  

В Справочнике таможенных терминов Всемирной таможенной организации понятие 
«таможенный контроль» определено как «меры, применяемые для обеспечения соблю-
дения законов и положений, исполнение которых возложено на таможенные органы». 

В Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных проце-
дур (Киотская конвенция) данное понятие означает меры, применяемые таможенной 
службой для обеспечения соблюдения таможенного законодательства [1].  

Под совокупностью мер принято понимать осуществление таможенными органами 
специальных действий (документальных и фактических), проводимых в целях обеспе-
чения соблюдения таможенного законодательства. К таким действиям относятся: про-
верка наличия и правильности заполнения документов и сведений, осмотр и досмотр 
товаров, транспортных средств, багажа и личных вещей, проверка бухгалтерских сче-
тов и других записей, подача официальных запросов и др. [4]. 

Таким образом, содержание понятия таможенного контроля приведено в соответ-
ствие с положениями Киотской конвенции, согласно которым таможенный контроль 
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должен быть направлен исключительно на обеспечение соблюдения таможенного зако-
нодательства [1]. 

Предметом таможенного контроля будет выступать то, на что непосредственно на-
правлена проверочная деятельность таможенных органов. Так, применительно ко всем 
формам таможенного контроля проверке подлежат документы и сведения. Соответст-
венно, согласно ст. 111 ТК ТС предметом таможенного контроля выступают документы 
и сведения, представленные таможенным органам при совершении таможенных опера-
ций.  

Помимо документов и сведений, проверке подлежат товары и транспортные сред-
ства, как перемещаемые, так и перемещенные через таможенную границу Таможенного 
союза. А в качестве самостоятельных предметов таможенного контроля могут рассмат-
риваться помещения и территории, объекты авторского права и смежных прав, товар-
ные знаки, маркировка товаров 

Одной из основных задач таможенных органов при организации таможенного кон-
троля является сокращение количества правонарушений в таможенной сфере, притом и 
уменьшение сроков совершения таможенных операций. Например, в Приволжском та-
моженном управлении с целью эффективного выявления рисков в качестве экспери-
мента с октября 2014 г. внедрили автоматизированную подсистему анализа информа-
ции, обеспечивающую возможность оценки и прогнозирования рисков несоблюдения 
таможенного законодательства. Данная программа позволит таможенным органам  
в автоматическом режиме проводить анализ информации, имеющейся в базах тамо-
женных органов, для выявления товаров с высоким уровнем риска. 

С целью получения наиболее эффективных результатов организации таможенного 
контроля, таможенные органы осуществляют меры, направленные на совершенствова-
ние взаимодействия между всеми участниками таможенной деятельности. 

В большинстве государств активно ведется переход на предоставление информа-
ции в таможенные органы в электронной форме (100 % электронное декларирование, 
технология «единого окна», предварительное информирование), вследствие чего теряет 
свою актуальность информационный обмен таможенных служб документами на бу-
мажных носителях. Наиболее актуальным вопросом здесь является правовое регулиро-
вание информационного обмена таможенных администраций страны. 

Однако практически нерешенной остается проблема обеспечения информационной 
безопасности таможенных служб в ходе информационного обмена. 

Опрос сотрудников таможенных органов Российской Федерации показал, что 
безопасность передаваемых сведений является недостаточной, это одна из причин не-
своевременного поступления ответов на запрос, а также несоответствия получаемых 
подразделениями ФТС России сведений требованиям полноты и достоверности. 

Наибольшую важность среди элементов, которые составляют систему информаци-
онной безопасности таможенных администраций при информационном обмене, пред-
ставляют вопросы защиты персональных данных и защиты безопасности совместных 
информационных ресурсов, а также баз данных. 

В поисках способов решения данной проблемы и обеспечения защиты информации 
в международном информационном обмене следует обратиться к положительному за-
рубежному опыту правового регулирования в данной области Всемирной таможенной 
организации и Европейского союза. 

Итак, комплекс мер обеспечения информационной безопасности таможенных ад-
министраций в ходе обмена данными должен включать следующие элементы: 

1) установление срока хранения передаваемых сведений (особенно персональных 
данных) только на тот период времени, который необходим для достижения целей об-
мена информацией; 
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2) наделение органа, внесшего информацию в базы данных, правом самостоятель-
но определять, какие субъекты имеют право на доступ к хранящейся в них информа-
ции, содержащей персональные данные, кому в доступе будет отказано; 

3) наделение органа, вносящего информацию в базы данных, правом внесения из-
менений, уточнений, дополнений в передаваемые сведения, а также удаления переда-
ваемых сведений; 

4) закрепление обязанности выплаты компенсации лицу, пострадавшему от внесе-
ния в базы данных некорректных сведений, затрагивающих его права и законные инте-
ресы; 

5) закрепление требований к передаваемой информации (законность, полнота, ак-
туальность, точность). 

Таким образом, таможенный контроль, способствующий упорядочению функций 
государственных и таможенных органов, обеспечивает состояние защищенности инте-
ресов в информационной сфере и личности, и государства, что будет способствовать 
повышению эффективности информационного обмена и ведения внешнеэкономиче-
ской деятельности. 
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Анализируется законодательство РФ, ограничивающее распитие алкогольной 

продукции на территории России. Алкоголь пагубно влияет на состояние человеческо-
го организма, значительно сокращает продолжительность жизни, приводит к разви-
тию различных заболеваний, по этому необходимо ограничивать как его продажутак 
и места распития. Также следует оградить пропаганду потребления алкогольной про-
дукции. 
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Analyzes the Russian legislation limiting the drinking of alcoholic beverages in Russia. 
Alcohol adversely affects the condition of the human body, significantly reducing the lifespan, 
leads to the development of various diseases, for this it is necessary to limit both the sale and 
drinking places. You should also protect the promotion of consumption of alcoholic 
beverages.  
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offenses. 
 
Во многих частях мира употребление алкогольных напитков на различных встре-

чах и приемах является общепринятой практикой. Тем не менее, в связи с опьяняющи-
ми, токсическими и вызывающими зависимость свойствами алкоголя его потребление 
может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье и иметь негативные соци-
альные последствия. 
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В дополнение к хроническим болезням, которые могут развиться с годами у лиц, 
потребляющих алкоголь в больших количествах, потребление алкоголя также связано  
с повышенным риском возникновения таких острых состояний здоровья, как травмы, 
в том числе травмы в результате дорожно-транспортных аварий. 

Во всем мире в результате вредного употребления алкоголя ежегодно умирает  
3,3 миллиона человек, что составляет 5,9 % всех случаев смерти. 

Вредное употребление алкоголя является причинным фактором более чем 200 на-
рушений здоровья, связанных с болезнями и травмами. 

Потребление алкоголя приводит к смерти и инвалидности относительно на более 
ранних стадиях жизни. Среди людей в возрасте 20–39 лет примерно 25 % всех случаев 
смерти связаны с алкоголем. 

5,1 % общего глобального бремени болезней и травм обусловлено алкоголем,  
согласно оценкам в показателях ДАЛИ(годы жизни, утраченные в результате инвалид-
ности). 

Существует причинно-следственная связь между вредным употреблением алкоголя 
и целым рядом психических и поведенческих расстройств, других неинфекционных 
нарушений здоровья, а также травм. 

В последнее время установлены причинно-следственные связи между вредным 
употреблением алкоголя и заболеваемостью такими инфекционными болезнями, как 
туберкулез, а также течением ВИЧ/СПИДа.  

Помимо последствий для здоровья вредное употребление алкоголя наносит значи-
тельный социальный и экономический ущерб отдельным людям и обществу в целом. 

В настоящее время в России ведется активная профилактическая работа, направ-
ленная на оздоровление населения путем снижения потребления алкоголя и профилак-
тики потребления алкогольной продукции среди подростков [1]. 

В результате в течение 2012–2013 годах (федеральные законы № 286-ФЗ от 
30.12.2012 г., № 259-ФЗ от 25.12.2012 г., от № 296-ФЗ 02.11.2013) внесено ряд сущест-
венных изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995 года «О государст-
венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции». 

При этом хотелось бы отметить, что изменилось название данного федерального 
закона, который в предыдущей редакции трактовался как Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», т. е. как мы видим из приведенного примера к «старо-
му названию» добавилось «Об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции». 

Основными существенными изменениями данного федерального закона, касаю-
щиеся продажи и потребления алкогольной продукции, это изменения самого понятия 
алкогольной продукции. Так, в предыдущей редакции федерального закона алкоголь-
ная продукция разделялась по процентному содержанию объеме спирта до 12 %, к дан-
ной категории были отнесены: пиво, напитки изготовленные на основе пива, вино, ви-
номатериалы, медовуха и т. п., и после 12 % – крепленые вина, водка, коньяк и т. п. 
В настоящее редакции ФЗ эта граница практически «стерта», так в соответствии стать-
ей 2 «Основные понятия», используемые в настоящем Федеральном законе пунктом 7 
определено: «алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с ис-
пользованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спир-
та более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции  
в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. 
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Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том 
числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), вин-
ные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, медовуха», исхо-
дя из этого мы видим, что практически вся пищевая продукция, содержащая в своем 
составе содержания спирта превышающее 0,5 % (кроме пищевой продукции опреде-
ленной отдельным перечнем, положением не относящейся к алкогольной продукции, 
но могущей содержать незначительный естественный процент: например кефир, ки-
сломолочные продукты и т. п.), является алкогольной. 

Кроме этого, статьей 16 «Особые требования к розничной продаже и потреблению 
(распитию) алкогольной продукции» федерального закона, которая в предыдущей ре-
дакции ограничивала лишь требования к розничной продажи алкогольной продукции,  
в части третьей определены места ограничивающие потребление алкогольной продук-
ции, перечень которых значительно расширен «Не допускается потребление (распитие) 
алкогольной продукции в местах, указанных в абзацах втором – седьмом пункта 2 на-
стоящей статьи, в других общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на 
лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках,  
в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими леса-
ми, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пля-
жами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, ту-
ризма, занятий физической культурой и спортом), за исключением потребления (распи-
тия) алкогольной продукции, приобретенной в организациях, потребления (распития) 
пива и пивных напитков, сидра, медовухи, приобретенных у индивидуальных предпри-
нимателей, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми услуг общественного питания в местах оказания таких услуг» (в ред. Федерального 
закона от 25.12.2012 № 259-ФЗ), в результате исходя из этих требований распивать ал-
когольную продукцию можно только дома, в кафе, ресторанах и т. п. если эти органи-
зации соответствуют предъявляемым ФЗ требованиям.  

При этом одним из существенных изменений в данной статье является запрет по-
требления алкогольной продукции не совершеннолетним. Если ранее несовершенно-
летним запрещалось распивать алкогольную продукцию только в общественных местах 
(кроме дома, который не является общественным местом), в настоящее время, распитие 
потребления алкогольной продукции несовершеннолетним запрещено везде [2]. 

Указанные выше изменения повлекли за собой изменения в статьи Кодекса Рос-
сийской Федерации «Об административных правонарушениях», а в частности: если ра-
нее подросток распивал, употреблял алкогольную продукцию в жилом помещении, ли-
бо находился там в состоянии алкогольного опьянения, то в соответствии ст. 20.20 Ко-
АП РФ (потребление алкогольной продукции) и ст. 20.22 КоАП РФ, привлечь несовер-
шеннолетнего не представлялось возможным, так как требовалось в обязательном по-
рядке, для классификации административного правонарушения, наличие общественно-
го места, то в настоящее время наличие общественного места не требуется, единствен-
ное разграничение это возраст, до 14 летнего возраста несовершеннолетний (т. е. за не-
го родители, опекуны, законные представители) привлекаются по ст. 20.22 КоАП РФ, 
после 16 летнего возраста несовершеннолетние могут непосредственно быть привлече-
ны по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (так как лицо может быть подвернуто административной 
ответственности с 16 лет) [3]. 

Значительно изменена статья 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкоголь-
ной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах», которые приведены таблице. 

Изменения в статью 20.20 КоАП РФ [4]. 
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Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потреб-
ление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 

1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, а также алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции с содержанием этилового спирта 
менее 12 процентов объема готовой продукции в 
детских, образовательных и медицинских организа-
циях, на всех видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) городского и при-
городного сообщения, в организациях культуры (за 
исключением расположенных в них организаций 
или пунктов общественного питания, в том числе 
без образования юридического лица), физкультур-
но-оздоровительных и спортивныхсооружениях, –
влечет наложение административного штрафа в 
размере от ста до трехсот рублей. 

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта 12 и 
более процентов объема готовой продукции на ули-
цах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других обществен-
ных местах (в том числе указанных в части 1 на-
стоящей статьи), за исключением организаций тор-
говли и общественного питания, в которых разре-
шена продажа алкогольной продукции в розлив, –
влечет наложение административного штрафа 
вразмере от пятисот до семисот рублей. 

3. Потребление наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача либо по-
требление иных одурманивающих веществ на ули-
цах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, а также в других об-
щественных местах, – влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

4. Действия, указанные в части 3 настоящей ста-
тьи, совершенные иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, – влекут наложение адми-
нистративного штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей с административным выдво-
рением за пределы Российской Федерации либо 
административный арест на срок до пятнадцати 
суток с административным выдворением за преде-
лы РФ 

1. Потребление (распитие) алкогольной про-
дукции в местах, запрещенных федеральным 
законом, – влечет наложение административно-
го штрафа в размере от пятисот до одной тыся-
чи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача 
либо потребление иных одурманивающих ве-
ществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, 
в транспортном средстве общего пользования, а 
также в других общественных местах, – влечет 
наложение административного штрафа в разме-
ре от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати 
суток. 

3. Действия, указанные в части 2 настоящей 
статьи, совершенные иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства, – влекут нало-
жение административного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с админи-
стративным выдворением за пределы Россий-
ской Федерации либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток с административ-
ным выдворением за пределы РФ 

 
Таким образом, внесенные изменения в законодательство РФ, в настоящее время 

поможет уменьшить рост преступлений совершаемых в состоянии опьянения, увели-
чить продолжительность жизни и уменьшить количество болезней.  
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Современное международное право основывается на принципах Устава ООН, со-

держит нормы, регулирующие неблагоприятные последствия, которые возникают для 
государства в случае определенного его поведения. Если такое поведение нарушает 
нормы международного права, последствия, наступающие для государства, называют 
международной ответственностью [1; 2].  

Любое поведение государства, значимое для мирового сообщества, влечет какие-
либо правовые последствия – благоприятные или неблагоприятные для этого государ-
ства. Неблагоприятность этих последствий означает возложение на субъекта дополни-
тельной обязанности, претерпевание лишений «личного» или имущественного характе-
ра. Проект статей об ответственности государства в число таких последствий включает 
обязанность полностью возместить вред (ст. 31) путем реституции (ст. 35), компенса-
ции (ст. 36), сатисфакции (ст. 37). 

Неблагоприятные и обременительные по существу последствия может повлечь за 
собой и правонарушение, и правомерное поведение. 

Существуют различные подходы к определению международной ответственности. 
Одни ученые видят в международной ответственности правоотношение или комплекс 
правоотношений, возникающих между потерпевшим государством и правонарушите-
лем. Так, В. А. Мазов называет международно-правовую ответственность совокупно-
стью «правовых отношений, которые возникают в современном международном праве 
в связи с правонарушением, совершенным любым государством или другим субъектом 
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международного права, или в связи с ущербом, причиненным государством другим го-
сударствам в результате правомерной деятельности». 

Не вызывает сомнений, что международная ответственность с точки зрения права 
может существовать только в форме правоотношений, так как отношения по поводу 
возложения и несения международной ответственности являются значимыми для ми-
рового сообщества, в целом, они подвергаются правовому регулированию. Очевидно, 
что в содержании международных отношений должно присутствовать что-то, отли-
чающее их от массы иных правоотношений. Некоторые авторы такие отношения назы-
вают производными, или вторичными. Либо же для их обозначения употребляется тер-
мин «охранительные отношения». Охранительный характер отношений показывает, 
что они служат для обеспечения нормального функционирования иных, не охранитель-
ных, отношений.  

В международном праве существуют два типа норм и два типа соответствующих 
им отношений. Первый тип – «первичные», опосредует нормальное, приветствуемое 
или неправомерное поведение государства, выходящее за рамки нормального развития 
отношений, которое приветствуется международным правом, влечет неблагоприятные 
для государства последствия, реализуемые в форме «вторичных», или охранительных 
правоотношений, возникающих, в частности, между потерпевшими и правонарушите-
лем. Каждый из них в этом правоотношении имеет свои права и обязанности, коррес-
пондирующие друг другу. Такое понимание соответствует подходу Комиссии между-
народного права ООН при составлении Проекта статей о международной ответствен-
ности государств. 

В теории международного права предлагалось понимать ответственность в двух 
смыслах: как позитивную и как негативную. При этом позитивная ответственность по-
нимается как некое должное поведение государства, которое, так же, как и негативная 
ответственность, обеспечивает функционирование международного правопорядка. 

Международная ответственность – это реализуемые в форме охранительных меж-
дународных правоотношений обязанность субъекта претерпеть определенные ограни-
чения своей личной или имущественной сферы и право потерпевшей стороны требо-
вать применения таких ограничений с целью восстановления международного право-
порядка. Международная ответственность может стать результатом не только противо-
правного, но и правомерного поведения субъекта. 
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Внешнеэкономическая деятельность занимает важное место в развитии мировой 

экономической структуры. В настоящее время, в России ВЭД является активно разви-
вающимся элементом экономики государства, и становиться особым инструментом ад-
министративно-правового регулирования. 

В развитии внешнеэкономической деятельности особую роль играет государство. 
Именно качественное управление внешнеэкономической деятельностью позволит до-
биться эффективной интеграции России в мировую экономику [1–9]. 

Основной целью государства является обеспечение благоприятных условий для 
внешнеторговой деятельности, а также защита экономических и политических интере-
сов Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством РФ под определением внешнеэкономическая 
деятельность понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, вклю-
чая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, ин-
формацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (права-
ми на них). 

Главным инфраструктурным механизмом ВЭД, является административно-
правовое регулирование. Таким образом, внешнеэкономическая деятельность и управ-
ление ею в России регулируется законодательными актами, т. е. актами, принятыми 
высшим представительным и законодательным органом – Федеральным Собранием.  
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Правовое регулирование деятельности во внешнеэкономической сфере закреплено 
в Конституции РФ рядом специальных законов. Федеральный закон от 13 декабря 1995 г. 
«О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» определяет основ-
ные принципы государственной внешнеэкономической политики, порядок ее осущест-
вления российскими и иностранными лицами, а также компетенцию органов государ-
ственной власти. Защитные, антидемпинговые, компенсационные меры и порядок их 
введения и применения определил Федеральный закон от 14 апреля 1998 г. «О мерах по 
защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней 
торговли товарами». 

Регулирование внешнеэкономической деятельности осуществляется администра-
тивным правом, прежде всего его подотраслью – таможенным правом, финансовым 
правом, особенно такими подотраслями как налоговое и валютное право. Тем не менее, 
главным регулятором на национальном уровне является гражданское право. Раздел VI 
ГК РФ содержит ряд коллизионных норм, устанавливающих правила выбора примени-
мого права к обязательствам, охватывая все виды договоров. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности обеспечива-
ется указами Президента РФ, законами, принятыми Государственной Думой, постанов-
лениями правительства, министерств и ведомств. Правовые нормы регулирования даны 
в Законах РФ. В них определены права и обязанности участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, виды и условия их деятельности. 

Внешнеэкономические связи формируются и осуществляются под воздействием 
различных регуляторов, которые предопределяют возникновение связей и их становле-
ние в качестве единой эффективной системы, защищающей интересы государства. Од-
ним из важнейших регуляторов является организационно-распорядительный. 

Организационно-распорядительные регуляторы – это механизмы командно-
административного характера. Они предполагают прямое целенаправленное воздейст-
вие государства и его органов на формирование и развитие внешнеэкономических свя-
зей через различные директивные акты. К ним относятся: квотирование и лицензирова-
ние экспорта и импорта товаров (работ, услуг); лицензирование отдельных видов дея-
тельности; механизм обязательной продажи части валютной выручки от экспорта това-
ров (работ, услуг); таможенные режимы; таможенное оформление ввоза и вывоза това-
ров; валютный контроль; таможенный контроль; экспортный контроль; импортный 
контроль и др. 

Наиболее разнообразная система специализированных органов государственной 
власти, принимающих участие в управлении внешнеэкономической деятельностью  
в России, существует в исполнительной ветви. К исполнительной власти относятся 
Президент и Правительство РФ. 

Согласно Федеральному закону «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» Президент РФ обладает следующими полномочиями  
в области государственного регулирования этого вида деятельности: 

1. Определяет основные направления торговой политики Российской Федерации. 
2. Определяет порядок ввоза и вывоза драгоценных металлов и драгоценных камней. 
3. Устанавливает запреты и ограничения внешней торговли товарами, услугами и 

интеллектуальной собственностью в целях участия Российской Федерации в междуна-
родных санкциях. 

4. Осуществляет иные полномочия.  
В соответствии со ст. 110 Конституции РФ исполнительную власть осуществляет 

Правительство РФ. Постановления и распоряжения Правительства РФ обязательны  
к исполнению. В случае противоречия законодательству постановления и распоряже-
ния Правительства РФ могут быть отменены Президентом. 
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На основании действующего законодательства, координация и регулирование 
внешнеэкономической деятельности возлагается Правительством на Министерство 
промышленности и торговли РФ. Главной задачей Министерства промышленности и 
торговли в области внешнеэкономической деятельности является выработка государст-
венной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере внутренней и внешней 
торговли. 

Важную роль в управлении внешнеэкономическим комплексом играет Федераль-
ная таможенная служба (ФТС), которая подчиняется непосредственно Правительству 
РФ. В целом система управления таможенным делом определяется Таможенным кодек-
сом РФ и включает три уровня: Федеральную таможенную службу, региональные та-
моженные управления и таможни. 

Значимую роль государственного регулирования по вопросам выработки государ-
ственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере валютной деятель-
ности, государственного долга, таможенных платежей и определения таможенной стои-
мости товара имеет Министерство финансов РФ. Полномочия Министерства финансов 
России применительно к сфере внешнеэкономической деятельности состоят в том, что 
он принимает нормативные акты, определяющие порядок контроля таможенной стои-
мости, формы документов, необходимых для уплаты таможенных платежей, и др. 

Важным органом государственного регулирования является Центральный банк РФ 
(Банк России). Являясь главным банком страны и находясь в ее собственности, он неза-
висим от распорядительных и исполнительных органов государственной власти и 
в своей деятельности руководствуется федеральным законом о Центральном банке  
и другими законодательными актами. 

В целом действующее законодательство в области внешнеэкономической деятель-
ности предоставляет большие возможности хозяйственникам и предпринимателям  
в проявлении инициативы и самостоятельности при работе на внешнем рынке. Однако 
их самостоятельность не беспредельна, она находится под влиянием регулирующего и 
координирующего воздействия государственной власти и органов ее управления, кото-
рое представляет стратегические интересы и административно-правовые нормы Рос-
сийской Федерации. 

Существующая в настоящее время в России система органов государственного ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности направлена на выполнение единой 
государственной политики в этой области, на дальнейшую интеграцию России в миро-
вую экономику, использование преимуществ международного разделения труда для 
ускоренного эффективного развития национальной экономики в условиях формирова-
ния устойчивых рыночных отношений. 
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Энцы («эннэчэ» – «человек») – коренной народ севера Красноярского края. Всего в 

Российской Федерации официально насчитывается около 300 энцев. Однако, реальная 
численность, возможно, превышает это число, так как многие энцы во время переписи 
были записаны как ненцы или нганасаны. Проживают энцы на западе Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района в пос. Воронцово Усть-Енисейского рай-
она и пос. Потапово Дудинского муниципалитета [1–10].  

Несмотря на малочисленность, энцы подразделяются на две субэтнические груп-
пы: северную – «тундровую», «хантайскую», и южную – «лесную», «карасинскую». 
Название «энцы» в качестве официального было принято в 1930-е годы.  

Энецкий язык относится к самодийской группе уральской языковой семьи. Пись-
менность отсутствует. В школах энецкий язык не преподается, хотя и предпринимают-
ся попытки изучения его факультативно. На энецком языке ведется радиовещание. 

Основное традиционное занятие энцев – охота на северного оленя. Ранее охоти-
лись с луками, а также загоняя оленей в ловушки с сетями. Сейчас охотятся с ружьями 
с применением маскировочного щитка на полозьях. Распространена также пушная охо-
та (песцы, лисицы, горностаи) с применением самодельных ловушек или фабричных 
капканов. На Енисее было развито рыболовство с использованием сетей и неводов 
(сельдь, омуль, нельма, сиг, чир, осетр). Было распространено также оленеводство,  
в основном вьючное. 

В современных условиях перед энцами, как и перед другими коренными малочис-
ленными народами, стоит вопрос об их физическом выживании и о дальнейшем суще-
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ствовании как неповторимых этносов. В связи с этим совершенствование законода-
тельной базы по предоставлению гарантий и защите прав и интересов коренных мало-
численных народов – актуальная и востребованная задача. 

Конституция РФ исходит из общепризнанных принципов на равноправие и само-
определение народов: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочис-
ленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права и международными договорами Российской Федерации» (ст. 69). Вклю-
чение в Конституцию этой статьи стало отражением демократизации российского об-
щества. Нельзя не отметить, что наша страна, несмотря на зигзаги истории, смогла во 
многом сохранить малочисленные народы с их традиционным образом жизни и тради-
ционными формами хозяйствования. 

Основу регулирования вопросов, связанных с обеспечением прав коренных малых 
народов в России, составляет Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О га-
рантиях прав коренных малочисленных народов в Российской Федерации». Он уста-
навливает правовые основы гарантий самобытного социально-экономического и куль-
турного развития коренных малочисленных народов, защиты их исконной среды оби-
тания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.  

Согласно Федеральному закону № 82-ФЗ лица, относящиеся к малочисленным на-
родам, имеют право:  

1) безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной 
деятельности землями, необходимыми для осуществления их традиционного хозяйст-
вования и занятия традиционными промыслами, и общераспространенными полезными 
ископаемыми;  

2) участвовать в формировании и деятельности советов представителей малочис-
ленных народов при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органах местного самоуправления;  

3) пользоваться определенными льготами по землепользованию и природопользо-
ванию; 

4) на первоочередной прием на работу по своей специальности в организациях тради-
ционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов малочисленных народов;  

5) на замену военной службы альтернативной гражданской службой; 
6) на сохранение и развитие своей самобытной культуры, родного языка, традици-

онных промыслов, традиций и религиозных обрядов. 
Ряд дополнительных льгот установлен и другими законодательными актами. Так, 

Налоговый кодекс устанавливает следующие льготы для малочисленных народов:  
1) общины малых народов освобождаются от обложения земельным налогом (ст. 395);  
2) не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц доходы, получае-

мые членами родовых, семейных общин, занимающихся традиционными отраслями 
хозяйствования (ст. 217); 

3) не признаются объектами обложения объекты животного мира и водных биоло-
гических ресурсов, пользование которыми осуществляется для удовлетворения личных 
нужд представителями коренных малочисленных народов Севера (ст. 333.2). 

Водный Кодекс устанавливает, что лица, относящиеся к коренным малочисленным 
народам Севера и их общины в местах традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности вправе использовать водные объекты для традиционного 
природопользования (ст. 54).  

Ряд прав и льгот устанавливают также Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», Федеральный закон от 20.12.2004  
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

Таким образом, можно констатировать, что на уровне нормативного регулирования 
в Российской Федерации созданы предпосылки для реализации прав коренных мало-
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численных народов. Однако нередко эти права, льготы и преимущества, установленные 
законодательством, не реализуются из-за отсутствия соответствующего материально-
финансового обеспечения и надлежащего государственного контроля. Думается, что 
способам решения проблем реализации прав энцев, как и других коренных малых 
народов, следует уделять более серьезное внимание и в Российской Федерации в целом, 
и на территории Красноярского края.  

На краевом уровне необходимо активизировать работу министерства по делам  
Севера и поддержке коренных малочисленных народов, а также обеспечить реализа-
цию Государственной программы «Создание условий для сохранения традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края и защиты их ис-
конной среды обитания» на 2014–2016 годы.  
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При организации валютного регулирования и контроля, государство может вос-

пользоваться широким спектром подходов. Следует заметить, что даже при формаль-
ной отмене валютного контроля, как правило, всегда осуществляется хотя бы статисти-
ческое наблюдение за процессами, происходящими при движении капиталов, нередко 
при этом реализуются механизмы, ранее применявшиеся в валютном контроле (Герма-
ния, Япония) [1–6].  

Валютные ограничения – это меры запретительного характера, направленные на 
регламентацию и лимитирование операций резидентов (нерезидентов) с валютой и дру-
гими валютными ценностями. Отметим, что валютные ограничения не влияют на раз-
мер денежной массы внутри страны, а также являются составной частью валютного 
контроля, который включает и мероприятия государства по надзору, регистрации, ста-
тистическому учету указанных операций. Как разновидность валютной политики они 
преследуют такие цели, как выравнивание платежного баланса, поддержание валютно-
го курса, концентрация валютных ценностей в руках государства для решения текущих 
стратегических задач. Осуществление же происходит через регулирование междуна-
родных платежей и переводов капитала, репатриации прибылей, движения золота, де-
нежных знаков и ценных бумаг, через запрет свободной купли-продажи иностранной 
валюты, а также концентрацию в руках государства иностранной валюты и других ва-
лютных ценностей [2].  



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2014 
 

 60 

Способы валютных ограничений разнообразны. Это – централизация валютных 
операций в центральном и уполномоченных банках, лицензирование валютных опера-
ций, т. е. требование предварительного разрешения органов валютного контроля для 
приобретения импортерами или должниками иностранной валюты. Используется пол-
ное или частичное блокирование валютных счетов, огранивается обратимость валют. 
Соответственно вводятся разные категории валютных счетов: свободно конвертируе-
мые и внутренние (в национальной валюте с использованием в пределах страны),  
а также – по двусторонним правительственным соглашениям, клиринговые, блокиро-
ванные и др. Различают две основные сферы валютных ограничений: текущие опера-
ции платежного баланса и финансовые. Текущие – практикуются прежде всего ограни-
чения на операции нерезидентов: блокирование выручки иностранных экспортеров от 
продажи товаров в данной стране, ограничение их возможностей распоряжаться этими 
средствами. К ограничениям на операции резидентов относятся: обязательная продажа 
валютной выручки экспортеров полностью или частично центральному и уполномо-
ченным банкам, имеющим его валютную лицензию, продажа иностранной валюты им-
портерам лишь при разрешении органа валютного контроля.  

Под валютным регулированием следует понимать степень вмешательства органов 
государственной власти в процессы функционирования валютного и финансового рын-
ков. Это касается порядка совершения валютных операций резидентами и нерезиден-
тами на территории страны и резидентами за ее пределами, а также образования цен-
трализованного валютного фонда государства, ввоза и вывоза национальной и ино-
странной валюты. Государство определяет права и обязанности юридических и физи-
ческих лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностя-
ми, устанавливает ответственность за нарушение валютного законодательства, узако-
нивает полномочия и функции органов и агентов валютного контроля [3].  

Согласно ст. 3 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном кон-
троле» основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в Рос-
сийской Федерации являются: 

1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в облас-
ти валютного регулирования; 

2) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валют-
ные операции резидентов и нерезидентов; 

3) единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации; 
4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 
5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов 

и нерезидентов при осуществлении валютных операций [1]. 
Одним из объектов валютного регулирования являются валютные операции, которые 

представляют собой сделки и иные действия, предметом которых выступают валютные 
ценности. К валютным операциям относятся сделки с использованием в качестве средств 
платежа иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте, междуна-
родные денежные переводы, а также ввоз, вывоз и пересылка из страны и в страну валют-
ных ценностей, операции с ценными бумагами в иностранной валюте. Заметим, что валю-
та Российской Федерации не относится к валютным ценностям и потому подпадает под 
валютное регулирование только в части операций нерезидентов с валютой РФ.  

Статус национальной валюты зависит от конкурентоспособности страны на внеш-
них рынках и от внутреннего состояния экономики. Чем больше внутренняя экономика 
нуждается в защите от иностранных конкурентов, тем ниже степень конвертируемости 
национальной валюты.  

Основной задачей регулирования внутреннего валютного рынка страны является 
регламентация числа участников внутреннего валютного рынка и их поведения, харак-
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тера валютных операций, в частности, по осуществлению внешнеэкономической дея-
тельности и др. Это позволяет контролировать соотношение спроса и предложения 
иностранной валюты на валютном рынке и ограничивать появление и воздействие не-
гативных факторов (например, спекулятивных операций), дестабилизирующих валют-
ный рынок. Резиденты могут покупать иностранную валюту только в строгом порядке 
и на определенные государством цели. При этом операции с валютой допускаются 
лишь через уполномоченные банки, что дает возможность контролировать государству 
такие операции. Для борьбы с отмыванием «грязных денег» и ограничением притока 
незаконно нажитых капиталов валютные средства должны иметь легальное происхож-
дение. Они считаются приобретенными законным путем, если были получены из стро-
го определенных источников. Для резидентов этими источниками являются средства 
валютных фондов (резервов) различных уровней.  

Законными источниками валютных средств для нерезидентов являются средства, 
переведенные, ввезенные или пересланные из-за границы, поступления за реализуемые 
на территории страны товары и услуги, средства, поступающие в погашение обяза-
тельств перед владельцами счетов, проценты, уплачиваемые уполномоченными банка-
ми, поступления со счетов других нерезидентов в уполномоченных банках, доходы от 
инвестиций на территории государства. Для определения легальности происхождения 
средств в иностранной валюте при совершении валютных операций в уполномоченный 
банк представляются надлежащим образом оформленные банковские документы, со-
держащие информацию о валютной операции.  

Для ограничения спроса на иностранную валюту внутри страны и защиты от ее не-
гативного влияния на экономику страны запрещается реализация товаров за иностран-
ную валюту, исключая случи, установленные законодательством. Как правило, все рас-
четы в иностранной валюте на территории страны при реализации гражданам товаров 
осуществляются в безналичном порядке. Такому ограничению подвергаются не только 
торговые сделки, но все виды обращения наличной иностранной валюты за исключени-
ем некоторых случаев. Так, допускается зачисление на счет в уполномоченном банке 
неиспользованного остатка наличной иностранной валюты, ранее полученной для оп-
латы расходов, связанных с выездом и пребыванием за границей командированных ра-
ботников [4].  

Государство ограничивает также возможность резидентов свободно открывать ва-
лютные счета за ее пределами, так как в противном случае это приводит к утечке валю-
ты и нарушению платежного баланса страны.  

В соответствии со ст. 22 Федерального закона «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле», валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Пра-
вительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля. 

Необходимо отметить, что валютный контроль является только надстройкой над 
системой валютного регулирования в целом, если такая система предполагает наличие 
валютных ограничений, и решает вполне конкретные задачи, поставленные перед ним в 
тот или иной момент экономического развития общества. Валютный контроль осуще-
ствляется органами и агентами валютного контроля.  

Одно из важнейших направлений деятельности органов валютного контроля – фор-
мирование цивилизованного валютного рынка, создание таких условий, при которых 
возможно более эффективное использование валютных ресурсов в интересах развития 
экономики. Утечка валютной выручки от экспорта товаров и невозврат предоплаты по 
их импорту предприятиями наносят значительный ущерб экономике страны. Из нее 
выкачивается сырье, расхищаются недра. Оседание валютной выручки в других стра-
нах способствует созданию там дополнительных рабочих мест, развитию экономики  
в целом. В России же идет обратный процесс. Здесь превышение вывоза капитала над 
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ввозом в виде кредитов, прямых и портфельных инвестиций может трактоваться как 
бегство капитала в связи с ограниченностью возможностей инвестирования этих 
средств во внутреннюю экономику [4]. 

Итак, целью валютного контроля является обеспечение соблюдения валютного  
законодательства при осуществлении валютных операций. Поэтому и основные его на-
правления – соответствие валютных операций действующему законодательству, вы-
полнение резидентами обязательств в иностранной валюте перед государством, про-
верка обоснованности платежей в иностранной валюте и проверка объективности учета 
и отчетности по валютным операциям.  

Таким образом, при осуществлении валютного регулирования и валютного кон-
троля происходит обеспечение реализации единой государственной валютной полити-
ки стран, а также устойчивость валюты стран и стабильность внутреннего валютного 
рынка как фактора прогрессивного развития национальной экономики и международ-
ного экономического сотрудничества. 

 
Библиографические ссылки 

 
1. О валютном регулировании и валютном контроле : федер. закон от 10.12.2003 

№ 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.06.2012). Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Ионова А. Ф., Тарасова Н. А. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономи-
ческой деятельности организации. М. : Логос, 2009. 

3. Ершов М. Истощающая валютные резервы страны спекулятивная атака на рубль 
требует серьезной инвентаризации мер валютного контроля // Эксперт. 2009. № 7. 

4. Свинухов В. Г., Оканова Т. Н. Налогообложение участников внешнеэкономиче-
ской деятельности. М. : Магистр, 2008. 

5. Шувалова Е. Б., Шепелева П. М. Налогообложение участников внешнеэкономи-
ческой деятельности. М. : Дашков, 2010. 

6. Сафронов В. В. Теория государства и права : учеб. пособие. В 2 ч. / Сиб. гос. аэ-
рокосмич. ун-т. Красноярск, 2010. 104 с. 

 
References 

 
1. O valyutnom regulirovanii i valyutnom kontrole : feder. zakon ot 10.12.2003 № 173-

FZ (red. ot 06.12.2011) (s izm. i dop., vstupayushchimi v silu s 05.06.2012). Dostup iz sprav.-
pravovoy sistemy «Konsul’tantPlyus». 

2. Ionova A. F., Tarasova N. A. Uchet, nalogooblozheniye i analiz vneshneekono- 
micheskoy deyatel’nosti organizatsii. M. : Logos, 2009. 

3. Ershov M. Istoshchayushchaya valyutnyye rezervy strany spekulyativnaya ataka na 
rubl’ trebuyet ser’yeznoy inventarizatsii mer valyutnogo kontrolya // Ekspert. 2009. № 7. 

4. Svinukhov V. G., Okanova T. N. Nalogooblozheniye uchastnikov vneshneekono- 
micheskoy deyatel’nosti. M. : Magistr, 2008. 

5. Shuvalova E. B., Shepeleva P. M. Nalogooblozheniye uchastnikov vneshneekono- 
micheskoy deyatel’nosti. M. : Dashkov, 2010. 

6. Safronov V. V. Teoriya gosudarstva i prava : ucheb. posobiye. V 2 ch. / Sib. gos. 
aerokosmich. un-t. Krasnoyarsk, 2010. 104 s. 

 
© Крюковский В. О., Сафронов В. В., 2014 



 
 
 
 

Материалы Региональной научно-практической конференции (19 ноября 2014 г., Красноярск) 
 

 63

УДК 343.122  
 

НЕ СУДИТЕ, ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ 
 

О. Д. Максименко, В. В. Сафронов 
 

Сибирский институт бизнеса, управления и психологии 
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, ул. Московская, 7а  

E-mail: maksimenko-olesya@mail.ru 
 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева 
Российская Федерация, 660014, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31 

Е-mail: pravo-sibsau@mail.ru 
 

Рассматривается проблема судебной ошибки. Одной из ведущих причин является 
недостаточный уровень образования, профессиональной подготовки судей. Каждый 
судья должен быть профессионалом высокого класса. Без постоянного совершенство-
вания своих знаний, повышения юридической и общей культуры, судья неминуемо ока-
жется отставшим от требований. 
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This article considers the problem of judicial error. One of the main reasons is the 

insufficient level of education, professional training of judges. Each judge must be a 
professional of the highest class. Without continuous improvement of their knowledge, 
improve legal and General culture, the judge will inevitably be left behind by the 
requirements. 
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Что же такое судебная ошибка? «Судебная ошибка» – это погрешность в деятель-

ности суда, выраженная в нарушении нормы права (материального и (или) процессу-
ального), препятствующая достижению целей судопроизводства и устраняемая в по-
рядке, предусмотренном процессуальным законодательством [1–4]. 

Одна из известных судебных ошибок в России была совершена 5 июля 1983 года, 
когда 29-летний А. Кравченко был расстрелян за убийство, которое совершил А. Чика-
тило. В 1990 году расстрельный приговор в отношении Кравченко был отменён.  

Почему же из-за ошибок судей, должны страдать не виновные люди? В основном 
законе государства – Конституции РФ – отмечено, что судебная власть рассматривается 
как хранительница гражданского мира, прав и свобод личность, а не разрушительница 
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спокойной жизни человека. Не является секретом, что многие судебные ошибки поро-
ждаются простым небрежным отношением и невниманием к делу, низкой культурой 
труда. Но, последствия судебных ошибок являются крайне неблагоприятными не толь-
ко для обвиняемого, но и чреваты финансовыми потерями для государственной казны. 
Переполняются тюрьмы, стоимость одного дня в СИЗО составляет примерно 270 руб-
лей на человека. Это и питание, и вещевое довольствие, стоимость медикаментов и да-
же зарплата сотрудников. 

Говоря об ошибках, допускаемых судом нельзя не взять во внимание недобросове-
стное отношение органов предварительного следствия. Представитель прокуратуры 
тратит на изучение дела не слишком много времени, чаще всего ограничиваясь озна-
комлением с обвинительным заключением, которое в большинстве своем представляет 
собой механический пересказ материалов дела.  

Как же избежать судебной ошибки? Итак, судебные ошибки были, есть и, по-
видимому, будут, так как природа судебных ошибок принципиально неустранима. По-
этому проблема сводится к поиску средств, приемов, методов, уменьшающих, насколь-
ко возможно, количество судебных ошибок. Для предупреждения и устранения судеб-
ных ошибок (впрочем, как и любых других ошибок) важно выяснить также причины их 
возникновения и предпринимать меры к устранению именно причин, что, в свою оче-
редь, неизбежно приведет к уменьшению количества самих ошибок. «Выявлять причи-
ны судебных ошибок – значит исследовать отдельные звенья системы гарантий право-
судия с точки зрения их влияния на эффективность судопроизводства» 
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Одной из составляющих таможенного дела является порядок перемещения физи-

ческими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Тамо-
женного союза (далее – ТГТС) и совершение таможенных операций, связанных с их 
выпуском.  

Законность порядка перемещения товаров для личного пользования является акту-
альной проблемой в настоящее время.  

Законодательство Российской Федерации о таможенном деле, в свою очередь, со-
держит несколько отсылочных норм в части регулирования порядка перемещения то-
варов физическими лицами для личного пользования, в связи с тем, что перемещение 
товаров физическими лицами – традиционно одна из проблемных зон таможенной дея-
тельности, в таможенном законодательстве Таможенного союза, уяснение особенно-
стей перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через ТГ ТС 
и таможенных операций, совершаемых в ходе такого перемещения, является предпо-
сылкой правильного понимания процесса и, как следствие, соблюдения физическими 
лицами непосредственно таможенных правил, законодательства РФ и международных 
договоров РФ в области таможенного дела [2]. 

Наблюдаемое в последние годы постоянное увеличение потока пассажиров через 
ТГ ТС обусловливает необходимость уменьшения времени на проведение таможенных 
операций в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личного  
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пользования. Вместе с тем представляется, что уменьшение времени на проведение та-
моженных операций негативно повлияет на эффективность контрольных мер. 

Опираясь на вышесказанное, можно подчеркнуть, что проблема развития системы 
таможенного контроля товаров, перемещаемых через ТГ ТС физическими лицами с од-
новременным упрощением таможенных операций и сокращением времени на их вы-
полнение, представляется весьма актуальной. 

Согласно общим принципам регулирования перемещения физическими лицами то-
варов для личного пользования через ТГ ТС и совершения таможенных операций, свя-
занных с их выпуском, все физические лица на равных основаниях имеют право на ввоз 
в Россию и вывоз из нее товаров.  

Целью настоящей работы является рассмотрение порядка перемещения товаров 
физическими лицами, как участниками таможенно-правовых отношений. 

Товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц, переме-
щаются указанными лицами через таможенную границу в соответствии с положениями 
гл. 49 ТК ТС. 

Товары для личного пользования перемещаются через таможенную границу в со-
ответствии с положениями настоящей главы, а в части, не урегулированной настоящей 
главой, – в соответствии с Порядком, установленным таможенным законодательством 
таможенного союза [3; 4]. 

К товарам для личного пользования, перемещаемым через таможенную границу, 
не применяются меры нетарифного и технического регулирования. 

Критерии отнесения товаров, перемещаемых через таможенную границу, к това-
рам для личного пользования, стоимостные, количественные и весовые нормы переме-
щения товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пла-
тежей, случаи освобождения от уплаты таможенных платежей отдельных категорий 
товаров для личного пользования, а также порядок применения таможенных пошлин, 
налогов устанавливаются международным Договором государств – членов таможенно-
го союза. 

Товары для личного пользования могут перемещаться через таможенную границу 
в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, в качестве товаров, доставляемых 
перевозчиком, а также в международных почтовых отправлениях в соответствии с Гла-
вой 44 ТК ТС. 

Таможенные операции в отношении товаров для личного пользования, переме-
щаемых через таможенную границу, совершаются в порядке, определяемом ТК ТС и 
(или) Международным договором государств – членов таможенного союза. 

Таможенные операции в отношении товаров для личного пользования совершают-
ся в зависимости от способов перемещения в местах прибытия на таможенную терри-
торию таможенного союза или убытия с этой территории либо в таможенном органе 
государства – члена таможенного союза, на территории которого постоянно (или вре-
менно) проживает физическое лицо, имеющее право выступать в качестве декларанта 
таких товаров.  

При перемещении товаров для личного пользования физическими лицами на авто-
мобильных транспортных средствах для личного пользования или в поезде таможен-
ные органы предоставляют этим лицам возможность совершать таможенные операции, 
не покидая такие транспортные средства, за исключением случаев, когда это необхо-
димо для соблюдения таможенного законодательства таможенного союза. 

Товары при перемещении через таможенную границу для личного пользования 
подлежат таможенному декларированию в соответствии со Статьей 355 ТК ТС и вы-
пуску для личного пользования без помещения под таможенные процедуры, преду-
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смотренные ТК ТС. Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском 
товаров для личного пользования, определяется таможенным законодательством тамо-
женного союза.  

По желанию лица, перемещающего товары для личного пользования, в отношении 
таких товаров могут быть совершены таможенные операции, связанные с их размеще-
нием на временное хранение, помещением под таможенные процедуры в соответствии 
с ТК ТС, а также вывозом с таможенной территории таможенного союза, если они не 
покидали место прибытия. 

Таможенный контроль в отношении товаров для личного пользования, переме-
щаемых через таможенную границу, производится в соответствии с ТК ТС и (или) ме-
ждународным договором государств – членов таможенного союза. 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования осуществляется фи-
зическими лицами при их следовании через таможенную границу одновременно  
с представлением товаров таможенному органу. 

Таможенному декларированию в письменной форме подлежат: 
1) товары для личного пользования, перемещаемые в несопровождаемом багаже 

или доставляемые перевозчиком в адрес физического лица;  
2) товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в отношении 

которых применяются запреты и ограничения, кроме мер нетарифного и технического 
регулирования;  

3) товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в том числе 
временно ввозимые, стоимость и (или) количество которых превышает нормы переме-
щения таких товаров с освобождением от уплаты таможенных платежей, установлен-
ные Международным договором государств – членов таможенного союза;  

4) транспортные средства для личного пользования, перемещаемые любым спосо-
бом, за исключением транспортных средств для личного пользования, зарегистриро-
ванных на территории государств – членов таможенного союза, временно вывозимых  
с таможенной территории таможенного союза и обратно ввозимых на такую террито-
рию;  

5) валюта государств – членов таможенного союза, ценные бумаги и (или) валют-
ные ценности, дорожные чеки в случаях, установленных законодательством и (или) 
Международным договором государств – членов таможенного союза; 

6) товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом багаже, если пе-
ремещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый багаж;  

7) иные товары, определенные таможенным законодательством Таможенного союза. 
Таможенное декларирование товаров для личного пользования производится  

в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации.  
Физическое лицо вправе по своему желанию произвести таможенное декларирова-

ние товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию  
в письменной форме, с использованием пассажирской таможенной декларации. 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования физического лица, 
не достигшего шестнадцатилетнего возраста, производится лицом, его сопровождаю-
щим (одним из родителей, усыновителем, опекуном или попечителем этого лица, иным 
сопровождающим его лицом либо представителем перевозчика при отсутствии сопро-
вождающих лиц, а при организованном выезде (въезде) группы несовершеннолетних 
лиц без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, иных  
лиц – руководителем группы либо представителем перевозчика). 

Подача пассажирской таможенной декларации должна сопровождаться представ-
лением таможенному органу документов, подтверждающих заявленные в ней сведения. 
К таким документам относятся:  
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1) документы, удостоверяющие личность (в том числе несовершеннолетнего лица);  
2) документы, подтверждающие усыновление, опекунство или попечительство не-

совершеннолетнего лица;  
3) документы, подтверждающие стоимость декларируемых товаров для личного 

пользования; 
4) транспортные (перевозочные) документы;  
5) документы, подтверждающие право на льготы по уплате таможенных платежей, 

в том числе подтверждающие временный ввоз (вывоз) физическим лицом товаров для 
личного пользования, а также подтверждающие признание физического лица бежен-
цем, вынужденным переселенцем либо переселяющимся на постоянное место житель-
ства в порядке, определенном законодательством государств – членов таможенного 
союза;  

6) документы, подтверждающие соблюдение ограничений, кроме мер нетарифного 
и технического регулирования;  

7) документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать транспорт-
ное средство для личного пользования;  

8) документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряже-
ния транспортным средством личного пользования;  

9) другие документы и сведения, представление которых предусмотрено в соответ-
ствии с таможенным законодательством таможенного союза.  

В местах прибытия на таможенную территорию таможенного союза или убытия  
с этой территории для целей таможенного декларирования товаров для личного поль-
зования может применяться система двойного коридора [1]. 

Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор 
физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного деклариро-
вания в письменной форме товаров для личного пользования и соответствующего ко-
ридора («зеленого» или «красного») для совершения таможенных операций.  

Требования, применяемые к обустройству системы двойного коридора в местах 
прибытия товаров на таможенную территорию таможенного союза и убытия с этой 
территории, определяются Решением Комиссии таможенного союза.  

В случае если временно ввозимые товары для личного пользования подлежат та-
моженному декларированию в письменной форме, срок временного ввоза таких това-
ров устанавливается таможенным органом исходя из заявления иностранного физиче-
ского лица с учетом продолжительности его пребывания на таможенной территории 
таможенного союза. Иностранные физические лица вправе временно ввозить на тамо-
женную территорию таможенного союза транспортные средства для личного пользова-
ния, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего вре-
менного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты тамо-
женных платежей. 

По мотивированному обращению иностранного физического лица срок временного 
ввоза транспортных средств для личного пользования может быть продлен таможен-
ными органами в пределах одного года со дня временного ввоза таких транспортных 
средств.  

Передача права пользования и (или) распоряжения временно ввезенными товарами 
для личного пользования, в том числе транспортными средствами, другому лицу на та-
моженной территории таможенного союза допускается при условии их таможенного 
декларирования и уплаты таможенных платежей в порядке, установленном таможен-
ным законодательством таможенного союза.  

Временно ввезенные товары для личного пользования могут обратно вывозиться 
с таможенной территории таможенного союза через любой таможенный орган. 
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Таможенные пошлины, налоги уплачиваются физическими лицами при таможен-
ном декларировании товаров для личного пользования в письменной форме на основа-
нии таможенного приходного ордера, Форма и Порядок заполнения которого опреде-
ляются решением Комиссии таможенного союза.  

Один экземпляр таможенного приходного ордера вручается лицу, уплатившему 
таможенные пошлины, налоги.  

Заполнение таможенного приходного ордера и начисление таможенных пошлин, 
налогов в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых через таможен-
ную границу, производит должностное лицо таможенного органа.  

Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования, пе-
ремещаемых через таможенную границу, уплачиваются физическими лицами по еди-
ным ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного пла-
тежа, равного сумме таможенных пошлин, налогов, исчисленной по ставкам таможен-
ных пошлин, налогов, применяемым в соответствии со Статьей 77 ТК ТС.  

Единые ставки таможенных пошлин, налогов устанавливаются Международным 
договором государств – членов таможенного союза.  

Порядок применения единых ставок таможенных пошлин, налогов, совокупного 
таможенного платежа, возникновение и прекращение обязанности по уплате таможен-
ных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, а также сроки их 
уплаты определяются Международным договором государств – членов таможенного 
союза.  

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, основываясь 
на положениях ТК ТС, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами ме-
ждународного права, 18 июня 2010 г. подписали Соглашение, которое определило по-
рядок перемещения физическими лицами через таможенную границу ТС товаров для 
личного пользования, в том числе транспортных средств, и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском. 
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Cогласования механизма взимания таможенных платежей при пересечении това-
рами таможенной границы Таможенного союза является одной из наиболее сложных 
проблем, стоящих на начальном этапе развития Таможенного союза. Основная слож-
ность состояла в выработки определенного механизма, а главное, чтобы были учтены 
интересы стан участниц Таможенного союза.  

Созданный механизма взимания и распределения таможенных платежей, преду-
смотрен таможенным законодательством Таможенного союза и закреплен в норматив-
но-правовых актах Таможенного союза [3]. 

Таможенная пошлина – это обязательный платеж, взимаемый таможенными орга-
нами в момент перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза.  

При экспорте товаров таможенная пошлина является ввозной, при импорте – вы-
возной. 

В результате многих лет работы был создан механизм взимания таможенных и 
иных платежей, на практике можно пронаблюдать, что этот механизм действует и сей-
час. В связи с предстоящего расширения Таможенного союза и перехода к следующей 



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2014 
 

 72 

ступени интеграции – единому экономическому пространству, проблема создания ме-
ханизма взимания таможенных платежей становится очень актуальной. 

При каждом расширении Таможенного союза путем принятия в него новых членов 
придется изменять все нормативную базу, учитывая интересы каждого из новых членов 
Таможенного союза, включая долю новых членов и изменяя долю действующих.  

Евразийская интеграция является новой формой экономического сотрудничества, 
которое отвечает складывающимся сегодня на международной арене экономическим 
реалиям. Формированием Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана был сде-
лан первый шаг к становлению наднационального центра экономической силы на евра-
зийском континенте. 

Договор о Евразийском экономическом союзе, который начнет функционировать  
с 1 января 2015 года, подписали: Российская Федерация, Республика Казахстан, Рес-
публика Беларусь, позднее присоединилась Армения, а до конца 2015 г. к числу госу-
дарств – членов Таможенного союза ожидается присоединение Киргизии, также не ис-
ключено вступление Таджикистана. Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) 
подразумевает создание экономического объединения государств, в котором будут от-
менены ограничения на движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Кроме это-
го, в рамках союза будет проводиться согласованная и единая политика, касающаяся 
ключевых областей экономики. Если при образовании ЕАЭС будет сохранен сущест-
вующий порядок распределения ввозных таможенных пошлин, то это будет означать, 
что с каждым новым потенциальным членом придется вести непростые переговоры об 
их доле в механизме взимания таможенных платеже, а если быть точнее, чему будет 
равняться доля каждого из членов ЕАЭС. Опыт Таможенного союза за период своего 
действия показывает, что, такое распределение в конечном итоге может привести непо-
ниманиям и политическим спорам между членами ЕАЭС, когда целями создания Сою-
за является не еще большее ухудшение ситуации на мировой арене, а создание условий 
для стабильного развития экономик государств – членов в интересах повышения жиз-
ненного уровня их населения, также стремление к формированию единого рынка това-
ров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза и всесторонняя модерниза-
ция, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в усло-
виях глобальной экономики [4; 5]. 

Как показывает практика создания Таможенных союзов по всему миру 
,распределение платежей, взимаемых при перемещении товаров через их таможенные 
границы, осуществляется в соответствии с механизмом, который разрабатывается при 
создании этих союзов, обычно такие механизмы имеют свое закрепление в различных 
нормативно-правовых актах и международных договоров государств членов Таможен-
ного союза, но как показывает практика , такие механизмы не являются совершенными 
и требуют доработки и пересмотра в связи с действующими на них внутренними и 
внешними факторами. 

Многие ученые не согласны с механизмом взимания платежей и считают, что при 
вступлении в ЕЭАС можно создать более эффективный механизм взимания платежей, 
разработав нормативы, которые будут устраивать всех стан участниц и функциониро-
вать с пользой для всех стран.  

В настоящее время основу платежей, предусмотренных таможенным законода-
тельством Таможенного союза, составляют таможенные платежи, к которым согласно 
ст. 70 ТК ТС относятся: ввозная таможенная пошлина; вывозная таможенная пошлина; 
налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную терри-
торию ТС; акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ТС; тамо-
женные сборы [1]. 
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В таможенном законодательстве обеспечение уплаты таможенных платежей ис-
пользуется в целях гарантирования своевременного и полного поступления таможен-
ных платежей в федеральный бюджет Российской Федерации. 

В Таможенном союзе также можно выделить еще один механизм обеспечения пол-
ноты собираемости таможенных платежей. Таким механизмом является контроль над 
заявляемой таможенной стоимостью товаров. Известно, что достоверное заявление та-
моженной стоимости товаров влияет на объемы таможенных платежей, так как тамо-
женная стоимость является базой для их исчисления таможенных платежей. В настоя-
щее время проблема, связанная с недостоверным декларированием таможенной стои-
мости товаров, является одной из серьезных. Таможенные органы принимают всераз-
личные меры по решению данной проблемы и занимаются этим уже не первый год ,так 
как за последние годы эта проблема достигла крупных масштабов. Борьба с занижени-
ем таможенной стоимости является не только фискальной функцией таможенных орга-
нов, но связана и с разрешением еще одной проблемы: сведением на нет работы тамо-
женных тарифов, так как эксперты при разработке экономических расчетов опираются 
на реальную стоимость товаров, то в случае, если стоимость занижается, установленная 
тарифная мера не работает. 

С началом функционирования Таможенного союза администрирование платежей 
можно разделить на три группы:  

– распределяемые между странами Таможенного союза; 
– перечисляемые в полном объеме в федеральный бюджет и учитываемые на еди-

ном счете до наступления определенных таможенным законодательством событий 
(действий); 

– осуществляется на основе ранее функционировавшего порядка с некоторыми 
несущественными изменениями [2]. 

При этом если платежи первой группы прежде всего призваны способствовать за-
щите внутреннего рынка государств – членов Таможенного союза, то платежи второй 
группы выполняют балансировочную и фискальную функции.  

В связи с созданием ЕАЭС назрела необходимость пересмотра действующего по-
рядка механизма взимания таможенных платежей. Важно, чтобы эти изменения помог-
ли сделать порядок более универсальным и гибким, а пропорции стран-участниц под-
писавших договор о Евразийском экономическом союзе менее привязанными к быст-
роменяющимся показателям макроэкономической статистики.  

Евразийский интеграционный проект не является попыткой создать некую закры-
тую от других экономическую зону. Наоборот, логика развития ЕАЭС показывает, 
что его сила – в максимальной открытости для диалога со всеми. Так, Евразийский 
экономический союз вполне может и должен стать частью проекта «Большой Евро-
пы» от Атлантики до Тихого океана. Поэтому у сотрудничества между ЕАЭС и 
Европейским союзом есть огромные перспективы, они являются естественными парт-
нерами. 
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В настоящее время нехватка парковочных мест является одной из основных про-
блем владельцев транспортных средств в современном российском городе. Несмотря 
на то, что правовые нормы предусматривают правила остановки и стоянки транс-
портных средств в населенном пункте, в ряде случаев их местоположение порождает 
проблемные ситуации. Данная работа посвящена изучению одной из подобных тем. 
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Currently, the lack of Parking spaces is one of the main problems of vehicle owners in 
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Состояние безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте Рос-

сийской Федерации по-прежнему продолжает оставаться серьезной социально-
экономической проблемой. Хотя за последние годы и наметилась тенденция снижения 
абсолютных показателей аварийности, уровень ее остается высоким. Большое значение 
для безопасности на дорогах имеет эффективная деятельность органов местного само-
управления, которые прежде всего должны осуществлять свои полномочия в соответ-
ствии с законом. К сожалению, при осуществлении некоторых функций муниципалите-
ты допускают отход от установленных правил, в результате поведение водителей мо-
жет трактоваться неоднозначно [1; 2]. Рассмотрим следующий пример. 

Правила дорожного движения (п. 12.4 ПДД) устанавливают запрет остановки 
«…на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними; … ближе 15 метров от мест ос-
тановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси….. (кроме ос-
тановки для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех движению мар-
шрутных транспортных средств или транспортных средств, используемых в качестве 
легкового такси)…». В соответствии со ст. 12.19 ч 3 КоАП «…остановка или стоянка 
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транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним…влечет 
наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей».  

Следует отметить довольно распространенное явление для населенного пункта – 
наличие при проезжей части так называемых «парковочных карманов», которые зачас-
тую расположены не в соответствие с требованиями ст. 12.19 ч. 3 КоАП, а также п. 12.4 
ПДД, а именно их расположение в ряде случаев оказывается ближе 5 метров к пеше-
ходному переходу. Так, в городе Красноярске подобную картину можно наблюдать  
даже на центральных улицах города (например, на проспекте Мира). Красноярские ин-
спекторы ДПС поясняют, что для решения данной проблемы необходимо обращаться  
в административные структуры города с целью переноса пешеходных переходов либо 
ликвидации парковочных карманов. 

Ни в одном из нормативно-правовых актов (в том числе КоАП) не дается опреде-
ления, что же такое так называемый «карман». Производить остановку транспортного 
средства в «кармане» вроде бы разрешено; водитель, паркуя автомобиль в данном мес-
те, будет уверен в правомерности своих действий. Кроме того, сотрудники ДПС пояс-
няют, что производить остановку и стоянку транспортных средств в «карманах» право-
мерно, а наличие таких стоянок объясняют недоработкой действующего законодатель-
ства. С другой стороны любой инспектор ДПС имеет право, сославшись на п. 12.4 ПДД 
и ст. 12.19 ч. 3 КоАП привлечь водителя к административной ответственности.  

Таким образом, в Правила дорожного движения необходимо внести понятие «кар-
мана», определить его возможное местоположение во избежание вопросов о правомер-
ности поведения водителей, использующих данные места под парковки транспортных 
средств.  

В заключение хотелось бы добавить – закон недостаточно принять, его нужно ис-
полнять. Расположение парковочных мест для автомобилей в соответствии с ПДД не 
породило бы необходимость написания данных тезисов.  
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Рассматривается сущность института оспаривания решений и действия (без-

действия) таможенных органов, затрагивается вопрос общего и специального обжа-
лования, а также отличие обжалования от других видов обращений в таможенные 
органы. 
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In article deals with the essence of the Institute of challenging decisions and actions 
(inaction) of customs bodies dealing with matters of general and special appeal, and unlike 
other types of appeal from the customs authority. 
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Осуществление таможенными органами возложенных на них полномочий и функ-

ций в сфере таможенного регулирования и таможенного дела напрямую связаны с их 
актами с участниками веншнеэкономической деятельности, перемещающими товары и 
транспортные средства через границу и осуществляющими деятельность в области та-
моженного дела. В результате этого взаимодействия нередко возникают конфликтные 
ситуации, которые можно объяснить либо недостатками таможенного законодательст-
ва, либо разными мнениями властных и невластных субъектов таможенных правоот-
ношений о толковании или применении тех или иных норм права. Возникновение кон-
фликтных ситуаций в таможенной сфере и создает необходимость существования и 
функционирования механизмов защиты прав и законных интересов участников тамо-
женных правоотношений от неправомерных решений и действий таможенных органов 
[1–4].  

Одним из таких гарантов обеспечения законности в деятельности таможенных ор-
ганов является наличие в таможенном праве института обжалования. Согласно ст. 36 
Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации», любое лицо вправе обжаловать решение, действие (бездейст-
вие) таможенного органа или его должностного лица, если таким решением, действием 
(бездействием), по мнению этого лица, нарушены его права, свободы или законные 
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интересы, ему созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена на него 
какая-либо обязанность.  

Почвой для возникновения таможенных споров могут послужить следующие си-
туации: 

1) таможенные органы производят корректировку таможенной стоимости товаров; 
2) таможенные органы принудительно классифицируют товары по товарной но-

менклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, самостоятельно 
меняя их код; 

3) таможенные органы бездействуют, что выражается в непринятии решения о 
выпуске товара в установленный законом срок; 

4) таможенный орган незаконно отказывает в выпуске товаров и др. 
Институт обжалования распространяется на все формы реализации таможенными 

органами своей компетенции – на их решения, действия или бездействие. При этом та-
моженное законодательство предусматривает 2 вида обжалования: в вышестоящий та-
моженный орган, либо в суд. Жалоба в таможенный орган не исключает одновремен-
ное или последующее обращение в суд. Однако если человек одновременно направляет 
жалобу в таможенные органы и в суд, в рассмотрении жалобы таможенным органом 
будет отказано по процессуальным основаниям, так как суд считается более квалифи-
цированной и независимой инстанцией. 

Достоинства судебной защиты прав заключаются в значительном уменьшении воз-
можности необъективного ведомственного влияния на окончательное решение вопроса, 
так как в соответствии с принципом разделения властей судебные органы независимы 
ни от одной из ветвей власти и наделены конституционными гарантиями этой незави-
симости. Отсутствие у суда какой бы то ни было заинтересованности, подчинение его 
только закону, гласность судопроизводства, непосредственное исследование всех об-
стоятельств дела, состязательность процесса являются существенными правовыми га-
рантиями, обеспечивающими всесторонность, объективность и полноту рассмотрения 
спора по существу. Преимуществами внесудебного порядка обжалования являются его 
простота, оперативность рассмотрения, возможность определить позицию вышестоя-
щего таможенного органа, что при отрицательном результате позволит лицу, подавше-
му жалобу, подготовиться к судебному рассмотрению спора. 

Стоит также отметить, что в законодательстве можно выделить общее специальное 
право обжалования. Правом на общее обжалование обладают все участники таможенно-
правовых отношений, обладающие общей правосубъектностью, а правом на специальное 
обжалование – лишь те из них, кто наделен специальной правосубъектностью в дополне-
ние к общей. Так, например, правом обжалования постановления по делу о нарушении 
таможенных правил обладает лишь то лицо, в отношении которого оно вынесено. 

Еще один важный момент в данном правовом институте: обжалование решений, 
действий или бездействия таможенных органов и их должностных лиц нельзя путать  
с другими видами обращений в таможенные органы участников таможенно-правовых 
отношений, такими как внесение предложений и подача заявления. 

Внесение предложений – это привлечение внимания на несовершенство организа-
ции и деятельности таможенных органов и указание на пути их устранения. Подача за-
явлений – это вид обращения участника таможенно-правовых отношений в таможен-
ный орган по поводу реализации своего права или законного интереса, не связанного  
с его нарушением. А вот обжалование – это обращение по поводу нарушенного права 
или законного интереса, причем право на обжалование может реализовываться как че-
рез обращение в таможенные органы, так и путем обращения в суд. 

Основной проблемой при оспаривании решений и действий (бездействия) тамо-
женных органов можно назвать то, что не разрешены до конца вопросы открытости и 
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общедоступности информации о таможенной деятельности, обеспечения прав граждан 
на доступное, гласное и справедливое административное разбирательство. Результатом 
являются многочисленные обращения и жалобы участников внешнеэкономической 
деятельности в таможенные органы. С целью разрешения данной проблем необходимо 
создать возможность ознакомления с документами официальных административных 
решений по наиболее типичным обращениям и прецедентам в таможенно-правовой 
сфере, чтобы значительно упростить саму процедуру обжалования для участников 
внешнеэкономической деятельности и избежать возможных ошибок в ходе подачи жа-
лобы или ее рассмотрения административными комиссиями. 

Таким образом, можно отметить, что правоотношения, возникающие в механизме 
реализации данного института, порождаются прежде всего действиями, носящими про-
тивоправный характер. В таком случае граждане, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели имеют все основания воспользоваться правом обжалования, которое 
служит важной гарантией защиты прав и интересов лиц, вступающих с таможенными 
органами во властные отношения.  

В настоящее время повышение эффективности и качества рассмотрения таможен-
ными органами и их должностными лицами жалоб является одним из приоритетных 
направлений деятельности таможенных органов. 
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Отстаивается точка зрения о том, что не существует самостоятельной налого-
вой ответственности, а есть лишь административная ответственность за налого-
вые правонарушения. Рассматриваются также зарубежный опыт налоговой ответ-
ственности. 
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В научной литературе существует множество взглядов на проблему соотношения 

административной и налоговой ответственности. Первый подход состоит в том, что на-
логовую ответственность рассматривают как особый вид государственного принужде-
ния в сфере налогообложения и как один из видов ответственности в системе юридиче-
ской ответственности, применяемой к налогоплательщикам, плательщикам сборов, на-
логовым агентам и их должностным лицам за нарушения законодательства о налогах и 
сборах. Например, В. А. Кинсбурская выделяет в налоговой ответственности ее особую 
самостоятельную правовую природу, однако вместе с тем отмечает, что по своей при-
роде налоговая ответственность является разновидностью административной ответст-
венности [1]. В частности, она предлагает в Налоговом кодексе РФ соответствующие 
составы сгруппировать в рамках статей, предусматривающих одновременно санкции 
как для самих субъектов налогообложения, так и для их должностных лиц. При этом 
предлагается и внесение соответствующих поправок в ст. 1.1 КоАП РФ, в частности, 
указание в этой статье на то, что вопросы административной ответственности за право-
нарушения в области налогов и сборов регулируются НК РФ и положения КоАП РФ на 
них не распространяются [2]. 

Другой, более распространенный подход заключается в том, что нарушения нало-
гового законодательства могут быть только двух видов: уголовные преступления  
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и административные правонарушения [3]. Так называемая «налоговая ответственность» 
за нарушения налогового законодательства, которая предусмотрена в НК РФ, отмечает  
Е. В. Овчарова, по существу является административной ответственностью. Правиль-
ность такого подхода обоснована учеными А. П. Алехиным и С. Г. Пепеляевым [4] и 
подтверждается правовой позицией Конституционного Суда РФ в Постановлении по 
делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 
24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой полиции» от 17 декабря 1996 г 
[5]. В указанном Постановлении Конституционный суд РФ определяет санкции, при-
меняемые за нарушения налогового законодательства, как административно-правовые 
и уголовно-правовые по своему характеру. В соответствии с п. 4 ст. 23 НК РФ за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей налого-
плательщик (плательщик сборов) несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Сравнительный анализ административной и так назы-
ваемой «налоговой ответственности» позволяет выявить проблемы, возникающие  
в связи с применением на практике данных видов ответственности, изучение которых 
создает предпосылки для дальнейшего совершенствования законодательства. Наиболее 
актуальной проблемой является регулирование процессуальных норм, регламенти-
рующих порядок привлечения к административной ответственности. Данная задача 
может быть решена путем разработки Административного процессуального кодекса, 
который регулировал бы общественные отношения, связанные с осуществлением су-
дебного контроля за деятельностью органов, наделенных полномочиями привлекать  
к административной ответственности, либо внесением изменений в АПК РФ. За рубе-
жом можно привести значительное число примеров разрозненности (отраслевой привя-
занности) публично-правовой ответственности. Так, санкции за налоговые правонару-
шения (в том числе и криминального характера) в большинстве зарубежных государств 
устанавливаются именно налоговым законодательством. Публично-правовые санкции 
(без четкого разграничения на административные и уголовные) предусмотрены, напри-
мер, в Болгарии, Германии, Испании, Канаде, США, Франции. При этом, как показыва-
ет мировой опыт, имеются все ресурсы для совершенствования института ответственно-
сти за совершение налоговых правонарушений (в широком понимании этого термина – 
как любых некриминальных противоправных деяний) именно в рамках налогового пра-
ва. Регулирование уголовной ответственности в рамках налогового законодательства – 
безусловно, преждевременное для России предложение. Тем не менее, нормы об адми-
нистративных санкциях, по нашему мнению, могут (и должны) располагаться только  
в одном акте – КоАП РФ, поскольку это отвечает практическим потребностям, упроща-
ет и унифицирует процедуру взыскания соответствующих санкций. 

Анализ зарубежного опыта в области налоговой ответственности позволяет сде-
лать вывод о том, что в большинстве государств умышленное неисполнение налоговых 
обязанностей, выражающееся в уклонении от уплаты налогов, расценивается как обще-
ственно опасное уголовно наказуемое деяние [6]. В странах англосаксонской системы 
права уголовная ответственность за налоговое мошенничество предусмотрена не толь-
ко для физических лиц. но и для юридических лиц (корпораций). Дополнительными 
наказаниями, применяемыми к налоговым преступникам, в уголовном законодательст-
ве зарубежных стран являются конфискация имущества, приобретенного на средства, 
сокрытые от налогообложения, лишение права на получение прибыли от сделки, запрет 
на участие в публичных торгах или на работу в государственных учреждениях, ограни-
чение в избирательном праве, а также лишение иных гражданских прав, включая право 
носить оружие, выступать в качестве опекуна или попечителя, публичное оглашение 
факта совершения тем или иным лицом налогового преступления. Так, в Канаде за выне-
сением обвинительного приговора в отношении налогового преступника следует обяза-
тельная публикация соответствующих фактов в средствах массовой информации [7]. 
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В США на официальном сайте Службы внутренних доходов приводятся сведения о 
привлечении конкретных налогоплательщиков к уголовной ответственности. Во Фран-
ции суд, рассматривающий дела об обманных действиях налогоплательщиков, обязан 
дать распоряжение об обязательном опубликовании обвинительного приговора в офи-
циальном печатном издании. 

Таким образом, можно сказать, что из нормативной конструкции административ-
ной ответственности следует ряд признаков, которые находят свое отражение примени-
тельно к налоговой ответственности: 

1) налоговое правонарушение является разновидностью административного право-
нарушения, так как: 

– посягает на установленный государством порядок управления (ст. 1.2 и ч. 1  
ст. 2.1 КоАП РФ; п. 1 ст. 2 и ст. 106 НК РФ); 

– не имеет общественной опасности преступления (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ; ст. 106  
и п. 3 ст. 108 НК РФ); 

– обусловливает привлечение физического лица к ответственности с 16-летнего 
возраста (ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ; п. 2 ст. 107 НК РФ); 

– основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах является установление факта совершения данного наруше-
ния решением налогового органа, вступившим в силу (п. 3 ст. 108 НК РФ); 

– субъектами налоговых правонарушений являются наряду с физическими лицами 
также организации (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ; п. 1 ст. 107 НК РФ); 

– налоговые санкции применяются за деяния, совершение которых не обусловлено 
наличием служебных (трудовых) правоотношений между налоговым органом и право-
нарушителем (ст. 106 НК РФ) и по своей сути являются административными взыска-
ниями – штрафами (п. 2 ст. 114 НК РФ); 

– привлечение лица к налоговой ответственности не влечет состояния судимости 
(п. 3 ст. 112 НК РФ). 

Точки зрения об административно-правовой природе налоговой ответственности 
придерживается также Конституционный Суд РФ. Так называемая «налоговая ответ-
ственность» как самостоятельный вид юридической ответственности, по нашему мне-
нию, не должна иметь место, так как более оправданно говорить об административ-
ной ответственности за налоговые правонарушения. Кроме того, важно учитывать и 
тот факт, что, имея сходство по родовому объекту посягательства, по непосредствен-
ному объекту, налоговые и административные правонарушения в ряде случаев отли-
чаются либо просто не находят аналогов в другом кодексе. Поэтому большинство 
сторонников административной природы ответственности за совершение налоговых 
правонарушений справедливо высказывают мнение о необходимости объединения 
норм об административно-налоговых деликтах в едином нормативном правовом акте. 
Таким актом, на наш взгляд, должен быть нынешний КоАП РФ. По аналогии с нару-
шениями таможенного законодательства унификация должна быть произведена  
в рамках КоАП РФ. Иными словами, составы налоговых правонарушений, преду-
смотренных гл. 16 и 18 НК РФ, целесообразнее перенести в КоАП РФ. В обоснование 
верности таких законодательных изменений можно привести доводы о том, что адми-
нистративные правонарушения являются универсальной базовой категорией по от-
ношению к налоговым правонарушениям, а исключение положений об ответственно-
сти из НК РФ и перенесение их в КоАП РФ соответствовало бы воле законодателя, 
который в ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ указал на исключительную роль этого кодифициро-
ванного акта в вопросах установления административной ответственности на феде-
ральном уровне. 
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Решение вопроса о понимании юридической ответственности в современных усло-

виях не имеет столь однозначного характера. Так как это связано, согласно общеприня-
той точки зрения, со следующими причинами. 

Во-первых, имеют место быть определенные сложности с уяснением содержания 
ответственности как общесоциальной категории.  

Во-вторых, под ответственностью можно также понимать общественное отноше-
ние между субъектом и контролирующей его поведение различного рода социальной 
инстанцией (государством, обществом) [1]. 

В-третьих, в связи с тем, что конкретное социальное поведение человека может 
проявляться в двух основных формах: либо полезное, либо вредоносное, соответствен-
но и ответственность индивидуума может быть либо позитивной, либо негативной. 

В-четвёртых, в российской правовой доктрине принято выделять ответственность 
за уже совершенное в прошлом общественно опасное деяние (так называемая ретро-
спективная ответственность) и ответственность за содеянное в будущем (проспектив-
ная ответственность). 

Принимая во внимание, что юридическая ответственность одна из важнейших по-
знавательных категорий теории государства и права, явно необходимо прийти к одно-
значному пониманию, причем не только самой юридической ответственности, но и ха-
рактеризующих её признаков. 

При этом по общепринятому мнению, главенствующему в современной правовой 
доктрине, юридическая ответственность – это применение к правонарушителю преду-
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смотренных санкцией юридической нормы мер государственного принуждения, выра-
жающихся в форме лишений личного, организационного либо имущественного харак-
тера [2]. 

Либо, юридическая ответственность есть обязанность лица претерпевать опреде-
лённые лишения государственно-властного характера, предусмотренные законом, за 
совершённое правонарушение [3]. 

Предложенные нами определения юридической ответственности, как мы считаем, 
показывают два основных направления, которые существуют в современной россий-
ской юридической литературе, согласно последним юридическая ответственность 
представляет: 

а) мера государственного принуждения, т. е. кару; 
б) обязанность правонарушителя перенести социально негативные последствия 

своего поведения. 
По своей сути, предложенные нами определения различаются не столь значитель-

но, а, следовательно, позволяют вычленить единые признаки, характеризующие юри-
дическую ответственность как обще социальную категорию: 

1) юридическая ответственность всегда носит государственно-властный характер, 
а, следовательно, предполагает государственное принуждение или насилие. Данный 
признак исходит из самой правовой природы юридической ответственности, она всегда 
устанавливается и гарантируется государством. Государственное принуждение означа-
ет применение к правонарушителю каких-либо мер (лишений) против их воли. «Госу-
дарственное принуждение – это специфическое воздействие на поведение людей, осно-
ванное на его организованной силе» [4]. «Государственное принуждение выступает со-
держанием юридической ответственности» [3]; 

2) юридическая ответственность всегда имеет определённые рамки (меру). Меры 
юридической ответственности всегда четко определены в санкциях конкретных норм, 
которые всегда указывают на вполне определённые рамки возможного наказания; 

3) юридическая ответственность напрямую связана с правонарушением. «Юриди-
ческая ответственность возникает лишь за совершённое правонарушение. Необходимо, 
чтобы были все элементы состава правонарушения. Правонарушение выступает в каче-
стве юридического факта, оно предусмотрено гипотезами правоохранительных норм» 
[6]. Это ещё раз подтверждает наше утверждение, что правонарушение выступает не 
только единственным, но и достаточным основанием юридической ответственности. 
Причём именно юридическая ответственность выступает в этом случае в качестве 
своеобразной реакции государства на совершение, каким либо лицом, какого либо про-
тивоправного деяния; 

4) юридическая ответственность неизбежно влечёт за собой негативные последст-
вия (лишения) для правонарушителя. Так к физическому или юридическому лицу, при-
влекаемой к юридической ответственности, применяются лишения либо личного (орга-
низационного) либо имущественного характера, которые виновное лицо обязано пре-
терпевать; 

5) возложение юридической ответственности происходит только в ходе примене-
ния права. Процесс привлечение физического или юридического лица к юридической 
ответственности довольно неоднозначен и сложен. Так, он может занимать явно не-
большой промежуток времени и быть довольно простым – административная ответст-
венность за проезд в транспорте без билета. Может представлять собой тщательно рег-
ламентированную в законе, сложнейшую сознательно-волевую деятельность по при-
влечению виновного лица к уголовной ответственности. Однако и в первом и во втором 
случае юридическая ответственность возможна только после применения права, т. е. 
деятельности компетентных государственных органов по изданию индивидуально вла-
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стного решения в целях реализации права. Следствием данного признака выступает и 
наличие особой процедуры применения юридической ответственности. 

В итоге заметим, что перечисленные нами признаки только в своей совокупности 
нам утверждать о наличии в содеянном юридической ответственности. 
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Административной ответственности присущи все общие признаки юридической 

ответственности.  
Так, последняя регулируется правовыми нормами, состоит в официальном осужде-

нии за правонарушение индивидуально определенного лица (причем как физического, 
так и юридического) и применении к нему конкретных правовых санкций уполномо-
ченными на то субъектами государственной власти [1]. 

Основные признаки административной ответственности можно свести к следую-
щему: 

1) она урегулирована нормами административного права, содержащимися в совре-
менном административном законодательстве РФ, вместе с тем российский законода-
тель предусматривает реальную возможность привлечения к административной ответ-
ственности и за нарушение норм иных отраслей права, например финансового, трудо-
вого, водного, земельного и т. д.  

Вместе с тем административная ответственность применяется за нарушение не лю-
бой административно правовой нормы, а только тех из них, которые содержат в себе 
указание на возможность применения административной ответственности; 

2) в качестве фактического основания ее применения выступает только админист-
ративное правонарушение; 

3) реализуется посредством применения к правонарушителям административных 
наказаний; 



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2014 
 

 88 

4) к ней привлекаются как физические, так и юридические лица; 
5) она применяется должностными лицами исполнительных органов государствен-

ной власти, коллективными юрисдикционными органами, а также судьями (судами); 
6) порядок привлечения к административной ответственности урегулирован адми-

нистративно-процессуальными нормами; 
7) привлечение к административной ответственности не влечет за собой судимо-

сти, однако влечет наступление иных неблагоприятных последствий для правонаруши-
телей, предусмотренных санкцией правовой нормы. 

Таким образом, как мы считаем, административная ответственность – это есть вид 
юридической ответственности, которая выражается в применении уполномоченным на 
то государством лицом административного наказания к лицу, совершившему админи-
стративное правонарушение на основе и в порядке, установленном действующим ад-
министративным законодательством. 

Необходимо отметить, что доктринальные работники выделяют следующие виды 
административной ответственности: 

1. По порядку возложения: 
– в судебном порядке; 
– административном (внесудебном) порядке. 
2. По органам, возлагающим ответственность: 
– ответственность, возлагаемая судебными органами; 
– ответственность, возлагаемая исполнительными органами. 
3. В зависимости от наступивших последствий:  
– влекущие материальные лишения; 
– влекущие психологические лишения; 
– влекущие организационные лишения.  
В административно правовой доктрине до настоящего времени нет единого пони-

мание того, что выступает в качестве цели административной ответственности. Одними 
исследователями в качестве последнего выделяется кара, другими – воспитание,  
а также профилактика (предупреждение) совершения новых правонарушений, защита 
правопорядка.  

Поскольку многие административные правонарушения являются длящимися, важ-
на также такая цель административной ответственности – как необходимость стимули-
рования выполнение субъектами права их обязанностей. 
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ляется на местном уровне, где граждане непосредственно сталкиваются с коррупци-
онными проявлениями в действиях представителей органов местного самоуправления. 
Проявляется это в основном в форме злоупотребления служебным положением, в 
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значению, в том числе в личных целях.  

 
Ключевые слова: коррупция, правоохранительные органы, условия возникновения 

коррупции в полиции, методы борьбы. 
 

THE PROBLEM OF CORRUPTION IN RUSSIA'S POLICE 
 

R. R. Salimova, E. L.Farafontova  
 

Reshetnev Siberian State Aerospace University  
31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660014, Russian Federation 

E-mail: Anny.1995@mail.ru 
 

The problem of corruption is relevant in our time. Especially it is manifested at the local 
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bribes in the expenditure of municipal funds for other purposes, including for private 
purposes.  

 
Keywords: corruption, law enforcement authorities, the conditions of police corruption, 

fighting techniques. 
 
В настоящее время факт масштабности коррупции в России не отрицается никем. 

Наибольшую степень опасности коррупция представляет тогда, когда она захватывает 
органы государственной власти, включая правоохранительные органы, т. е органы, ко-
торые существуют для борьбы с ней. Общественная опасность преступлений, совер-
шенных сотрудниками органов внутренних дел, заключается в том, что эти преступле-
ния совершают должностные лица, на которых в первую очередь лежит обязанность 
соблюдения закона. Преступления, совершаемые сотрудниками полиции. Подрывают 
саму основу существования правоохранительный органов, снижают их авторитет и 
формируют негативное отношение к ним.  

В целом убеждены в распространенности коррупции в обществе более 80 процен-
тов россиян. 32 процента оценивают степень распространения «заразы» как очень вы-
сокую, 48 – как высокую, 16 – как среднюю. Коррупция – повседневное явление, уве-
рены почти сто процентов россиян и их отношение, пожалуй, отличается только в сте-
пени скепсиса или паники на этот счет [1]. 
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Растущая коррупция в органах внутренних дел (полиции), создала целый ряд про-
блем в деле обеспечения правопорядка, помимо всего прочего коррупция в ОВД сни-
жает престиж государственного управления в Российской Федерации, как внутри стра-
ны, так и за рубежом. Коррупция, в том числе и коррупция в органах внутренних дел 
препятствует поступлению в экономику нашей страны иностранных инвестиций, сти-
мулирует отток национального капитала за рубеж, создает угрозу правопорядку и безо-
пасности государства. Коррумпированный государственный аппарат не способен про-
тиводействовать ни терроризму, ни экстремизму, ни организованной и экономической 
преступности. Исходя из вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что по-
вышение эффективности административно-правовых и организационных средств про-
тиводействия в органах полиции представляется крайне актуальной проблемой [2]. 

Анализируя опыт специальных исследований в области противодействия корруп-
ции, представляется возможным выделить целый ряд правонарушений, создающих ус-
ловиях для возникновения коррупции в полицейской среде: 

• использование своего статуса, а также основанных на нем авторитета и возмож-
ностей для вмешательства в деятельность других государственных и негосударствен-
ных органов; 

• оказание не предусмотренного законодательством или необоснованного предпоч-
тения физическим или юридическим лицам при подготовке и принятии решений по 
разного рода вопросам, входящих в компетенцию сотрудника ОВД; 

• участие в качестве поверенных или представителей третьих лиц по делам органа, 
в котором данный сотрудник состоит на службе, либо по делам органов, подчиненных 
сотруднику, либо по делам органов, деятельность которых контролируются (или про-
веряется) сотрудниками ОВД. 

• использование сотрудниками ОВД в личных или групповых интересах служебной 
и иной информации, полученной при выполнении служебных полномочий; 

• нарушение установленного законами и иными нормативными правовыми актами 
порядка принятия и рассмотрения заявлений, жалоб, обращений физических и юриди-
ческих лиц; 

• необоснованный отказ физическим и юридическим лицам в информации, предос-
тавление которой предусмотрено федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, а также передача недостоверной или неполной информации или за-
тягивание ее представления; 

• требование от физических и юридических лиц информации, предоставление ко-
торой этими лицами не предусмотрено законами и иными нормативными правовыми 
актами [3]. 

Так как коррупция возрастает и с ней необходимо бороться, поэтому на уровне ру-
ководящих структур Министерства внутренних дел бдительно следят за выполнением 
сотрудниками требований ч. 1 ст. 1 ФЗ № 273 от 25.12.2008 г. «О противодействии кор-
рупции» и п. 14 ч. 1 ст. 12 ФЗ № 342 от 30.11.2011 г. «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации». Основное требование этих документов – уведомление не-
посредственных руководителей (начальников), органов Прокуратуры или других гос-
органов о каждом случае обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений. Отмечено, что число сотрудников МВД Рос-
сии, уведомивших о коррупционных обращениях, за период 2010–2012 годов возросло 
с 373 до 1067. Это говорит о том, что стереотипы со временем удается стирать и борьба 
с коррупцией в своих рядах набирает обороты. Так в 2012 году по результатам прове-
рок 957 материалов переданы в следственные органы, возбуждено 699 уголовных дел,  
к уголовной ответственности привлечено 429 человек, обратившихся к сотрудникам  
с коррупционными предложениями [4]. 
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Пути решения для борьбы с коррупцией: 
1) Внедрение в российское законодательство об административных правонаруше-

ниях мер ответственности за сообщение заведомо ложной информации о коррупции; 
2) меры дисциплинарной ответственности за непринятие мер по предупреждению 

и пресечению коррупции в системе государственной службы; 
3) формирование самостоятельной специальной службы по борьбе с коррупцией; 
4) закрепить положение о том, что государственному служащему запрещено за-

ключать гражданско-правовые сделки не под своим именем (псевдонимом), а также с 
использованием подставных лиц [5]; 

5) необходимо увеличить влияние независимых СМИ, чтобы значительно большая 
часть россиян смогла получать правдивую информацию, в том числе о коррупции; 

6) введение стимулов для честного поведения должностных лиц: более высокие 
зарплаты при высокой вероятности наказания за коррупцию. 
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Государственно-частное партнерство представляет собой определенную совокуп-

ность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для реше-
ния общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Поэтому в современ-
ной России оно, по понятным причинам, приобрело большое значение. При этом если  
в мире существует единство в понимании в каких сферах применяется государственно-
частное партнерство, какие используются модели для реализации проектов государст-
венно-частного партнерства и какой необходимо сформировать инструментарий, то  
в России же понимание важности и возможностей его использования до сих пор не 
сформировано, что препятствует развитию российского рынка проектов государствен-
но-частного партнерств, тем самым, не позволяет использовать данный механизм для 
развития общественной инфраструктуры во всероссийском масштабе [1–8].  

Преимущество ГЧП по сравнению с другими формами взаимодействия государст-
ва и частного субъекта заключается в следующем: 

– Проекты ГЧП зачастую облегчают выход на мировые рынки капиталов, активи-
зируют привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. Особое 
значение ГЧП имеет для экономики регионов, где на его основе происходит развитие 
местных рынков капитала, товаров и услуг; 
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– Каждая из сторон партнерства вносит свой вклад в общий проект. Так, со сторо-
ны бизнеса таким вкладом являются: финансовые ресурсы, профессиональный опыт, 
эффективное управление, гибкость и оперативность в принятии решений, способность 
к новаторству и т. п. Участие предпринимательского сектора в совместных проектах 
обычно сопровождается внедрением более эффективных методов работы, совершенст-
вованием техники и технологии, развитием новых форм организации производства, 
созданием новых предприятий, в том числе с иностранным капиталом, налаживанием 
эффективных кооперационных связей с поставщиками и подрядчиками. На рынке тру-
да, как правило, повышается спрос на высококвалифицированные и хорошо оплачи-
ваемые профессии; 

На стороне государства в проектах ГЧП – правомочия собственника, возможность 
налоговых и иных льгот, гарантий, а также получение некоторых объемов финансовых 
ресурсов. Государство как главенствующий субъект и основной регулятор вправе пере-
распределять при необходимости ресурсы с чисто производственных программ на со-
циальные цели (образование, здравоохранение, наука, культура), а это во многих слу-
чаях не только способствует общему улучшению социально-экономического климата, 
повышает инвестиционный рейтинг страны, но и прямо сказывается на партнерских 
проектах; 

– В ГЧП государство получает более благоприятную возможность заняться испол-
нением своих основных функций – контролем, регулированием, соблюдением общест-
венных интересов. Так, по мере развития ГЧП в сфере инфраструктуры государство 
может сместить акценты своей деятельности с конкретных проблем строительства  
и эксплуатации объектов на административно-контрольные функции. И немаловажно  
в связи с этим то, что неизбежные предпринимательские риски перераспределяются 
в сторону бизнеса. Общественная же значимость ГЧП заключается в том, что в конеч-
ном итоге выигрывает общество как глобальный потребитель более качественных  
услуг. 

– В рамках государственной собственности происходят существенные институ-
циональные преобразования, позволяющие расширять участие частного бизнеса в вы-
полнении части экономических, организационных, управленческих и иных функций. 
Оставаясь собственником, государство при этом сохраняет за собой и определенную 
степень хозяйственной активности. 

Однако можно говорить о государственно-частных партнерствах на уровне России 
в целом, а можно на примере ее отдельных регионов, например, Республике Тыва.  

Основным нормативным правовым актом Республики, регулирующим вопросы, 
связанные с государственным частным партнерством, является Закон РТ от 2 ноября 
2009 год № 1552 ВХ-2 «Об участии РТ в государственно-частных партнерствах». Дан-
ный Закон устанавливает основы правового регулирования и общие принципы органи-
зации отношений, складывающихся в рамках государственно-частного партнерства на 
территории Республики Тыва, а также направлен на обеспечение стабильных условий 
развития всех форм государственно-частного партнерства в Республике Тыва, привле-
чение и эффективное использование государственных, муниципальных, частных ресур-
сов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ре-
сурсы, для развития экономики и социальной сферы Республики Тыва, повышения 
уровня жизни граждан (ст. 1). 

Положения данного акта основаны на нормах Закона РТ от 29 декабря 2004 г.  
№ 1771 ВХ-I «Об инвестиционной деятельности в Республике Тыва», который опреде-
ляет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности на территории 
Республики Тыва в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законода-
тельными актами Российской Федерации, международными договорами Российской 
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Федерации, Конституцией Республики Тыва, законодательными актами Республики 
Тыва. 

Участие Республики Тыва в государственно-частных партнерствах может осуще-
ствляться в следующих формах: 

1) Республика Тыва предоставляет партнеру земельные участки, на которых распо-
лагается объект соглашения и (или) которые необходимы для осуществления партне-
ром деятельности, предусмотренной соглашением (далее – земельные участки), иное 
недвижимое и (или) движимое имущество, находящиеся в собственности Республики 
Тыва, в целях создания партнером объекта недвижимого (движимого) имущества (объ-
екта соглашения), право собственности на который будет принадлежать партнеру, и 
осуществления партнером его последующей эксплуатации в порядке и на условиях, оп-
ределенных соглашением, в течение определенного в соглашении срока, по истечении 
которого партнер передает его в собственность Республики Тыва; 

2) Республика Тыва предоставляет партнеру земельные участки, иное недвижимое 
и (или) движимое имущество, находящиеся в собственности Республики Тыва, в целях 
осуществления партнером реконструкции объекта недвижимого (движимого) имущест-
ва (объекта соглашения), право собственности на который будет принадлежать партне-
ру, и осуществления партнером его последующей эксплуатации в порядке и на услови-
ях, определенных соглашением, в течение определенного в соглашении срока, по исте-
чении которого партнер передает его в собственность Республики Тыва; 

3) партнеры создают организации со смешанной формой собственности для осуще-
ствления инвестиционных, инновационных проектов; 

4) иных формах, предусмотренных действующим законодательством. 
Например, Правительство Республики Тува и руководство китайской компании 

Лунсин, занимающейся добычей полиметаллических руд на Кызыл-Таштыгском ме-
сторождении подписали соглашение о создании условий государственно-частного 
партнерства. Также было подписано трехстороннее соглашение между правительством 
региона, администрацией Тоджинского района и Лунсин о взаимодействии и социаль-
но-экономическом сотрудничестве в реализации проекта добычи полиметаллических 
руд на Кызыл-Таштыгском месторождении. Согласно подписанным соглашениям, ки-
тайская компания обязуется предоставлять рабочие места для местного населения рес-
публики в количестве не менее 50 % от общего состава работников. Важно, по мнению 
главы Тувы Шолбана Кара-оола, что компания будет участвовать в финансировании 
инфраструктурных и социально-значимых объектов. Перечень указанных объектов бу-
дет определяться дополнительным соглашением. В целом, объем инвестиций в проект 
по добыче полиметаллических руд на Кызыл-Таштыгском месторождении составит  
более 6 млрд руб. За период отработки месторождения (2011–2023 гг.) в виде налогов  
в бюджеты разных уровней будет отчислено свыше 12 млрд руб. 

Участие Республики Тыва в государственно-частных партнерствах осуществляется 
для создания (реконструкции) и (или) эксплуатации объектов соглашения, входящих  
в состав следующего имущества: 

1) транспортной инфраструктуры и транспорта, включая железнодорожный, автомо-
бильный, воздушный, водный транспорт и иные виды транспорта общего пользования; 

2) системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-, тепло-, газо- и энер-
госнабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоро-
нения) бытовых отходов, а также объектов обеспечения функционирования и благоуст-
ройства жилищного и нежилого фонда на территории Республики Тыва; 

3) объектов подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций; 
4) объектов, используемых для осуществления медицинской, лечебно-профилакти- 

ческой и иной деятельности в системе здравоохранения; 
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5) объектов науки, образования, воспитания, культуры и социального обслужива-
ния; 

6) объектов, используемых для осуществления туризма, рекреации и спорта. 
Так, водном из интервью Председатель Правительства Республики Тыва Шолбан 

Кара-оол отметил, что реализация крупных инвестиционных проектов на территории 
республики напрямую связана с решением двух вопросов:  

а) транспортной доступности республики;  
б) решением проблемы энергодефицита. Он обратил внимание, что Тува – автомо-

бильная республика. 
Грузоперевозки и большая часть пассажирских перевозок осуществляются авто-

транспортом, это не только дорого, но и нередко опасно, особенно в зимний период. 
Проект железной дороги «Кызыл – Курагино» является основным ядром, вокруг кото-
рого завязаны интересы многих инвесторов. Среди участников его реализации – такие 
крупные структуры как «Северсталь», «Евразходинг». Наличие железнодорожного со-
общения необходимо для успешной реализации всех крупных проектов по освоению 
минерально-сырьевой базы республики. Это и разработка Элегестского угольного ме-
сторождения, и освоение Ак-Сугское медно-порфировое месторождения, разведка ко-
торого завершена, и освоение Кызыл-Таштыгского месторождения, где уже начато 
строительство ГОКа. Полное название проекта «Кызыл – Курагино» звучит так: 
«Строительство железнодорожной линии «Кызыл – Курагино» в увязке с освоением 
минерально-сырьевой базы Республики Тыва». Это один из самых крупных проектов, 
реализуемых в настоящее время на территории Сибирского федерального округа. Про-
ект реализуется на условиях государственно-частного партнерства, уже профинансиро-
вано из двух источников 926 млн руб., завершены инженерные изыскания, получено 
положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации. 

Возвращаясь к процедуре заключения соглашений, отметим, что право на заклю-
чение соглашений возникает на основании конкурса, процедура которого основана на 
положении ст. 7 Закона РТ «Об участии РТ в государственно-частных партнерствах». 
Так, конкурс проводится в соответствии с принятым решением Правительства Респуб-
лики Тыва о заключении соглашения и включает следующие этапы: 

1) опубликование сообщения о проведении конкурса; 
2) прием заявок на участие в конкурсе; 
3) оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса; 
4) проведение переговоров с победителем конкурса в целях обсуждения условий 

соглашения; 
5) заключение соглашения. 
Конкурс является открытым по составу участников, за исключением случаев, когда 

конкурсная документация содержит сведения, составляющие государственную тайну, 
а также иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. В послед-
нем случае конкурс проводится без проведения опубликования сообщения о проведе-
нии конкурса, при этом информирование лиц, имеющих право на участие в конкурсе, 
осуществляется в форме письменного уведомления. 

Правительство Республики Тыва в лице уполномоченного органа определяет со-
держание конкурсной документации, порядок опубликования сообщения о проведении 
конкурса и результатах конкурса, подачи заявок на участие в конкурсе, оценки кон-
курсного предложения. Состав конкурсной комиссии утверждается решением Прави-
тельства Республики Тыва. 

Конкурсная документация может содержать следующие критерии конкурса: 
1) технико-экономические показатели объекта соглашения; 
2) сроки создания и (или) реконструкции объекта соглашения; 
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3) объем финансирования, перечень имущества или имущественных прав, подле-
жащих предоставлению со стороны Правительства Республики Тыва в целях исполне-
ния соглашения; 

4) объем средств партнера, подлежащих привлечению для исполнения соглашения; 
5) обеспечение исполнения партнером своих обязательств по соглашению; 
6) риски, принимаемые на себя партнером; 
7) иные критерии, предусмотренные конкурсной документацией. 
Победителем конкурса является участник конкурса, конкурсное предложение ко-

торого по заключению конкурсной комиссии содержит лучшие условия по сравнению  
с конкурсными предложениями других участников конкурса. Решение конкурсной ко-
миссии об оценке конкурсных предложений и определении победителя конкурса долж-
но быть мотивированным и отражено в соответствующем протоколе, который подле-
жит опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования сообщения о про-
ведении конкурса, в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения 
конкурсных предложений. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений не 
может превышать 60 дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 

Если по результатам рассмотрения конкурсных предложений принято решение  
о том, что ни одно из конкурсных предложений не соответствует критериям конкурса, 
установленным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.  
Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную  
комиссию не было подано ни одного конкурсного предложения, конкурс признается 
несостоявшимся. 

Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам конкур-
са, необоснованно ограничивающие доступ какого-либо из них к участию в конкурсе,  
в том числе содержать указание на товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные 
наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы или наименования 
мест происхождения товаров. В любое время до истечения срока представления в кон-
курсную комиссию конкурсных предложений участник конкурса вправе изменить или 
отозвать свое конкурсное предложение. 

Участник конкурса не вправе подавать два или более конкурсных предложений  
в рамках одного и того же этапа подачи конкурсных предложений. Если к моменту 
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию было по-
дано только одно конкурсное предложение, конкурсная комиссия осуществляет оценку 
конкурсного предложения и, если конкурсное предложение соответствует конкурсной 
документации, конкурс признается несостоявшимся, при этом соглашение может быть 
заключено с указанным лицом без проведения конкурса. 

В случае отказа победителя от заключения соглашения в установленные сроки 
Правительство Республики Тыва вправе принять решение о заключении соглашения с 
участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотре-
ния и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после 
условий, предложенных победителем конкурса. В случае отказа участника конкурса, 
подавшего следующее после победителя лучшее конкурсное предложение, от заклю-
чения соглашения в течение 90 дней со дня направления участнику предложения  
о заключении соглашения и (или) проекта соглашения конкурс признается несосто-
явшимся. 

Об успешности применения данной формы взаимодействия органов власти и биз-
неса для решения вопросов общественного значения можно говорить, анализируя рост 
инвестиционной активности Республики Тыва. Особого внимания при этом заслужива-
ет тот факт, что существующий в Тыве дефицит электроэнергии планируется также  
ликвидировать с помощью принципов государственно-частного партнерства. 
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Подводя итог, хотелось бы отметить ряд важных аспектов, которые лежат в основе 
успешности применения государственно-частного партнерства с максимально возмож-
ным эффективным результатом: 

– необходимо полное и четкое понимание сущности государственно-частного 
партнерства, социальной значимости результатов его деятельности, осознание ответст-
венности сторон. 

– обеим сторонам партнерских отношений следует четко осознать, что эффектив-
ное ГЧП нельзя рассматривать узко, только как привлечение дополнительных ресурсов 
в капиталоемкие проекты властей всех уровней. Нужно учитывать реальные интересы 
обеих сторон.  

– органы власти, наделенные государственной властью со всеми вытекающими из 
этого последствиями, не должны злоупотреблять имеющейся у них в силу этого пуб-
личной властью. 

Эти основные положения будут обеспечивать выполнение таких задач, как: 
– формирование особого эколого-экономического режима благоприятствования, 

налоговых и таможенных условий для реализации инвестиций; 
– формирование механизмов административной, инфраструктурной, финансовой 

поддержки инвестиций;  
– снижение административных барьеров. 
Именно комплексный подход будет являться основой успеха данной формы взаи-

модействия власти и бизнеса при решении важных общественно-значимых вопросов.  
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Наиболее существенные изменения последних лет в России, настоящий прорыв 
в сфере экономических преобразований произошли в договорном праве. Раскрываются 
основные положения принципа свободы договора и показать пределы действия этой 
свободы, которые устанавливаются государством и являются необходимым факто-
ром развития любого цивилизованного общества.  
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The most significant changes in recent years in Russia, a real breakthrough in the field of 
economic transformations occurred in the contract law. In this paper the author tried to 
reveal the main regulations on the principle of contract freedom and to show the limits of this 
freedom, which are set by the State and are the necessary factor in the development of any 
civilized society. 
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Гражданско-правовое регулирование, как известно, строится на определенных на-

чалах, принципах гражданского права. Данные принципы пронизывают все граждан-
ское право, все его элементы (подотрасли, институты, конкретные нормы) и сформу-
лированы законодателем в п. 1 ст. 1 ГК РФ. Безусловно, все эти принципы имеют зна-
чение для регулирования гражданско-правового договора. Однако с точки зрения изу-
чения договорного права один из них представляет наибольший интерес. Это принцип 
свободы договора. Уяснение смысла данного принципа имеет важное как познаватель-
ное, так и практическое значение. 

Перед тем как приступить к рассмотрению принципа свободы договора, хотелось 
бы привести слова известного русского правоведа, выдающегося цивилиста Г. Ф. Шер-
шеневича: «Свобода договора, с устранением субъективных ограничений, а также фор-
мализма, стала рядом с правом частной собственности одной из главных основ совре-
менного правового порядка» [1]. 

В действующем гражданском законодательстве содержание данного принципа рас-
крывается в ст. 421 ГК РФ. Анализ положений данной статьи показывает, что свобода 
договора законодателем рассматривается с нескольких позиций. 
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Во-первых, согласно п. 1 ст. 421 граждане и юридические лица свободны в заклю-
чении договора. Иными словами, они сами, независимо друг от друга и от иных субъ-
ектов, в том числе обладающих властью публичных образований, решают, заключать 
или не заключать договор, и если заключать, то с кем. Понуждение к заключению дого-
вора по общему правилу не допускается. Такой подход принципиально отличается от 
прежнего законодательства, действовавшего в условиях планового хозяйства. В совет-
ский период в основе заключения большого числа договоров лежала не свободная воля 
субъектов, вступающих в договорные отношения, а акт планирования. Поскольку хо-
зяйственная деятельность организаций была подвержена планированию в полном объ-
еме, а выполнение плана являлось обязанностью организации, практически все догово-
ры между организациями заключались в обязательном порядке. 

Во-вторых, свобода договора выражается в том, что стороны вправе самостоятель-
но выбирать договорную модель. В соответствии с п. 2 ст. 421 стороны могут заклю-
чить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными 
правовыми актами. Более того, законодатель закрепил за сторонами право заключать 
договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных за-
коном или иными правовыми актами (смешанный договор) (п. 3 ст. 421). Отсутствие в 
законодательстве исчерпывающего перечня гражданско-правовых договоров и воз-
можность сочетания элементов различных договоров дают широкие возможности уча-
стникам экономического оборота по моделированию своих договорных отношений, 
приспосабливая их под личные интересы [3; 4]. 

В-третьих, свобода договора выражается в возможности самостоятельного опреде-
ления условий договора (п. 4 ст. 421). Именно стороны договора вырабатывают его ус-
ловия, наполняя его конкретным содержанием. 

Как и любая иная юридическая свобода (свобода слова, свобода передвижения, 
свобода выбора места жительства и др.), свобода договора имеет свои границы. На су-
ществование таких границ указывается в ст. 421. Так, ведя речь о недопустимости по-
нуждения к заключению договора, законодатель указывает на возможность исключения 
из этого правила. Обязанность заключить договор может быть предусмотрена ГК РФ и 
иным законом. С этой целью, например, в Кодексе закреплена конструкция публичного 
договора (ст. 426) как договора, заключаемого в обязательном порядке. Кроме того, 
обязанность заключить договор может быть предусмотрена и добровольно принятым 
на себя обязательством. Такое обязательство может возникнуть, например, в силу пред-
варительного договора (ст. 429 ГК РФ). 

Законодателем свобода договора ограничена и в части формирования условий до-
говора. Они определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Какие 
именно предписания закона обязательны в части формирования условий договора, 
разъясняется в ст. 422 ГК РФ, определяющей соотношение договора и закона. В соот-
ветствии с п. 1 данной статьи договор должен соответствовать обязательным для сто-
рон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным 
нормам), действующим в момент его заключения. В случае если стороны договора от-
ступят от предписания императивной нормы, договор полностью или в соответствую-
щей части признается недействительным согласно ст. 168 ГК РФ. Если же условие до-
говора противоречит императивной норме закона, принятого после его заключения, то 
такое условие сохраняет силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его дей-
ствие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров  
(п. 2 ст. 422). Случаи, когда законодатель придает императивным нормам о договорах 
обратную силу, достаточно редки. Примером может служить ч. 1 ст. 8 Федерального 
закона от 18 декабря 2006 г. «О введении в действие части четвертой Гражданского ко-
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декса Российской Федерации» [2], в соответствии с которой обязательные для сторон 
договора нормы части четвертой ГК об основаниях, о последствиях и о порядке растор-
жения договоров применяются также к договорам, которые продолжают действовать 
независимо от даты их заключения. 

Ограничение свободы договора не следует рассматривать как проявление произво-
ла законодателя. Такое ограничение имеет объективные предпосылки. 
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Право на жизнь является одной из основных правовых норм, освещенных в Кон-

ституции РФ. 
Это высшая ценность каждого человека. Проблемы, связанные с распоряжением 

человека своей жизнью, тесным образом переплетены с проявлением в современном 
обществе аутоагрессивного поведения, т. е. действий, направленных на нанесение ка-
кого-либо ущерба своему соматическому или психическому здоровью. 

Исследование причин возникновения аутоагрессивного поведения в основном со-
средоточено в области психологической и психиатрической науки, причем в большей 
мере изучается лишь один его аспект – самоубийства. Что касается юридической науки, 
то, как указывалось ранее, большинство отечественных правоведов, к сожалению, рас-
сматривают такое поведение как реализацию предоставленных человеку правомочий 
по распоряжению своей жизнью (право на смерть), в рамках осуществления, как это ни 
парадоксально, «права на жизнь». С таким подходом трудно согласиться. 

В свою очередь, самоубийство является достаточной актуальной проблемой во 
многих странах [1–5]. 

В России же в настоящее время по приблизительным оценкам совершается более 
55 тысяч самоубийств в год. Так что от суицида в России погибает в два раза больше 
чем от ДТП, и в три раза больше, чем в других странах. 

В целях профилактики аутоагрессивного поведения и в первую очередь суицидов, 
необходимо прекратить полемику, вокруг так называемого «права на распоряжение 
жизнью – право на смерть», что серьезно подрывает само право человека на жизнь. 
Жизнь является высшей ценностью и право должно ее возвышать и охранять, устанав-
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ливая гарантии ее сохранения. Выбор между жизнью и смертью остается всегда за че-
ловеком, и право здесь вмешиваться не может. 

По мнению российского правоведа Б. Н. Чичерина: «Тут остается только предоста-
вить это дело Тому, Кто ведает и направляет сердца людей; юридическому закону не 
подобает в это вмешиваться», говоря об отношении общества к самоубийцам. 

К тому же, в истории политико-правовой мысли встречались концепции, утвер-
ждавшие, что, если у человека есть юридическое право жить, следовательно, он может 
и не пользоваться этим правом, т. е. прекратить свое существование. Так, еще Э. Ферри 
писал, что «если человеку принадлежит право на жизнь, то логически из этого следует 
и право на смерть». Сходная мысль заключена в словах Ф. Ницше: «Существует право, 
по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, по которому мы могли 
бы отнять у него смерть; это есть только жестокость». 

Таким образом, возникает логичный вопрос, существует ли право на смерть и вы-
текает ли оно из признания права на жизнь. Современные исследователи отмечают: 
«Таким видится право на смерть: как возможность отказаться от продолжения жизни. 
Право на смерть не получило легального закрепления в российском законодательстве. 
Доктрина располагает широким определением права на смерть и предполагает, что по-
добное право – это возможность человека сознательно и добровольно в выбранный им 
момент времени уйти из жизни избранным им и доступным ему способом. Юридически 
невозможно себе представить, что человек, имея право жить, не имеет права умереть, 
что он свободен на законных основаниях распоряжаться своей собственностью, но не 
своей жизнью». 

По словам А. Н. Красикова, «право на смерть – это такое же естественное право 
человека, как и право на жизнь, а эвтаназию следует рассматривать как разновидность 
реализации человеком права на смерть». 

Что касается другой точки зрения: по мнению ученых, человек, который пытается 
покончить жизнь самоубийством должен быть помещен в психиатрическую клинику 
для лечения. Однако по общей статитстики, люди, помещенные в психиатрические ле-
чебницы в результате так и не могут вернуться к «нормальной» жизнь. Одной из при-
чин являются сильные психотропные вещества, используемые в их лечении. Именно 
поэтому некий запрет на распоряжение их жизнью в виде заключения в подобного рода 
медицинское учреждение не является выходом в случае попытки суицида, совершен-
ной человеком. 

Так как же поступать в таком случае?! Если закон диктует одно, а социум совер-
шенно другое. Ведь большая часть человечества не только считает, что лишение себя 
жизни – это не решение проблем и не важно какого рода эти проблемы, но и считают 
человека, совершившего подобное, морально неуравновешенным, сумасшедшим. 

Именно в жизни с ее массой проблем и трудностей проявляется предназначение 
человека. Государство же, признавая жизнь высшей ценностью, должно создать такие 
условия, при которых каждый человек должен иметь возможность распоряжаться своей 
жизнью, ради самой жизни. В этом и состоит основное назначение права человека на 
жизнь, противостоящее проявлениям аутоагрессивного поведения. 
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Дуальное образование – вид профессионального образования, при котором практи-

ческая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе 
образовательной организации. Система дуального образования предполагает совмест-
ное финансирование программ подготовки кадров под конкретное рабочее место ком-
мерческими предприятиями, заинтересованными в квалифицированном персонале, и 
региональными органами власти, заинтересованными в развитии экономики и повыше-
нии уровня жизни в регионе [1]. 

В 2014 году в России началась подготовка к внедрению дуальной модели в систему 
среднего профессионального образования. Пилотные проекты реализуются в Калуж-
ской, Ульяновской и Ярославской областях, Пермском и Красноярском краях [2]. 

Дмитрий Песков отметил, что проект по внедрению элементов дуальной системы 
образования был поддержан на Наблюдательном совете АСИ Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным: «В послании Федеральному собранию Президент 
сделал акцент на необходимости внедрения моделей образования, эффективных для 
подготовки высококвалифицированных производственных кадров. Мы надеемся, что 
курс на практическое образование станет системным. И это будет уже не пилотный 
проект, а нормальная повседневная практика» – подчеркнул Дмитрий Песков [3].  

Интерес может представлять система дуального образования Германии, которая 
проверена жизнью и является образцом для всего Европейского Союза.  
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В Германии основная роль в организации образовательного процесса по дуальной 
системе и ответственность за его функционирование возложена на предприятия и ком-
пании. Однако в Российской Федерации сложились иные традиции и особенности за-
конодательства в области профессионального образования. 

Особый интерес к дуальной системе обучения в России связан с необходимостью 
построения новых механизмов взаимодействия бизнеса (организаций работодателей) и 
учреждений профессионального образования, соответствующих новым условиям соци-
ально-экономического развития страны. В России элементы дуальной системы обуче-
ния могут быть внедрены на основе существующего в стране законодательства. При 
этом необходимо учитывать законодательство как в сфере образования, так и в сфере 
труда, что находит свое отражение и в немецкой практике. 

В рамках реализации проекта ведется работа по формированию благоприятной 
нормативно-правовой базы для внедрения элементов дуальной модели системы про-
фессионального образования на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Участниками взаимодействия в реализации дуального обучения являются работо-
датели, образовательные организации и обучающиеся. Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» (п. 19 ст. 2; ст. 15; 20; ст. 81; ст. 95, 96; п. 7 ст. 108); 
Постановление Правительства РФ «О порядке заключения договора и расторжения о 
целевом приеме и договора о целевом обучении» (27 ноября 2013 г. № 1076); Перечни 
направлений подготовки, специальностей; Профстандарты, ФГОС, примерная основная 
образовательная программа (ПООП) и т. д.; Положение о практике и др. [4]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 года № 1250-р 
утвержден план мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, 
созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест. Одним из ключевых 
пунктов является внесение изменений в налоговое законодательство Российской  
Федерации, направленные на мотивацию предприятий к участию в практико-
ориентированной (дуальной) модели подготовки высококвалифицированных рабочих 
кадров. Данный вопрос находится на рассмотрении в Минфине России, Минобрнауки 
России, Минпромторге России и АСИ. 

В целом надо отметить, что в отношении нормативно-правовой основы внедрения 
элементов дуального обучения в России существуют определенные проблемные зоны, 
которые требуют решения в процессе реализации проекта. К ним относятся: 

 реализация коллегиальных принципов взаимодействия сторон (создание коор-
динационных советов на всех уровнях, как федеральном, так и региональном); 

 обеспечение свободы взаимодействия образовательных организаций и организа-
ций работодателя; 

 лицензирование сетевой образовательной программы; 
 распределение государственного финансирования при реализации сетевой обра-

зовательной программы; 
 налоговая система; 
 трехстороннее участие сторон: федеральных властей, региональных властей, 

бизнеса; 
 обновление и разработка образовательных программ с учетом профессиональ-

ных стандартов (при их отсутствии или низком качестве); 
 подготовка педагогических кадров образовательных организаций и наставников 

на производстве (мониторинг потребностей в профессиональных компетенциях, плани-
рование стажировок, определение результатов и контроль их достижения); 

 обеспечение независимой оценки результатов обучения и образовательного про-
цесса. 
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Работа над проектом «Дуальное образование» начата в Красноярском крае с декаб-
ря 2013 года. Первыми его участниками стали предприятия ОАО «ИСС им. М. Ф. Ре-
шетнева», ОАО «Красмаш» и ОАО «НПП «Радиосвязь», а также образовательные уч-
реждения СПО, готовящие специалистов для машиностроительной отрасли.  

На сегодняшний день Красноярский край – пока единственный в России регион, 
в котором в результате анализа ФГОС и квалификационных требований работодателей 
уже разработан механизм создания основной профессиональной образовательной про-
граммы для машиностроительной отрасли. Сейчас стоит вопрос о привлечении к этому 
проекту и других отраслей экономики, приоритетных для края, в частности, сельского 
хозяйства [5]. 
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Про журналиста-профессионала, как правило, говорят, что он не получает, а до-

бывает информацию. И действительно, иногда это напоминает настоящую охоту, 
сопряженную с риском, опасностью, азартом, в особенности, когда речь идет о ра-
боте в условиях боевых действий. Статья 49 Закона о СМИ провозглашает: «Госу-
дарство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им профессиональной 
деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества как ли-
цу, выполняющему общественный долг» [1]. Однако чем подкреплены эти гарантии? 
«Государство гарантирует», но, как максимально обезопасить журналистов? И обя-
зан ли кто-то нести ответственность в случае несоблюдения данных гарантий? 
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It`s generally said that a professional journalist doesn`t simply get, but has to pick up the 

information n. Indeed sometimes it reminds a real hunt fraught with risk, danger, passion, 
especially when it is referred to working under the conditions of army actions. Enactment 49 
of the Law on mass media proclaims: «The government guaranties the journalist due to 
pursuit of professional activity his honor, dignity, health, life and property protection as a 
person, performing a public duty» [1]. However what are these guarantees supported with? 
«The government guaranties», but, how to secure the journalists as high as possible? And is 
anybody obligate to be responsible for nonobservance of these guarantees? 
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Согласно данным комитета защиты журналистов в мире только за 2014 год в зонах 

вооруженных конфликтов погибли 44 представителя СМИ, в том числе 10 человек –  
в Сирии, 4 – в Израиле, 5 – в Ираке, 6 – на Украине. Из шести журналистов, погибших 
на Украине в этом году, пятеро – русские: Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андрей 
Миронов, Анатолий Клян, Андрей Стенин [2].  
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Александр Минеев – собственный корреспондент «Новой газеты» в Брюсселе – ут-
верждает: «Ответственность за жизнь журналиста на войне несет редакция, которая ту-
да его направила, сторона конфликта, при которой он аккредитован, противоположная 
сторона, если речь идет о неизбирательном применении огня и тем более прицельном 
огне, и, конечно, он сам...» [3]. 

Международное гуманитарное право не предусматривает никаких специальных 
положений по защите журналистов в вооруженных конфликтах. В соответствие со 
статьей 79 Дополнительного протокола 1 к Женевской конвенции 1949 года «журнали-
сты, которые выполняют опасные профессиональные миссии в зонах вооруженных 
конфликтов, рассматриваются как гражданские лица» [3]. Защита журналистов как 
гражданских лиц прекращается, если они могут быть расценены как участники кон-
фликта, оказывающие прямое содействие воюющей стороне. Тем не менее, журналисты 
нередко оказываются в эпицентре боевых действий, по роду своей деятельности они 
готовы идти на риск в погоне за сенсацией, часто неоправданный.  

13 декабря 2013 года, в течение которого в мире были убиты 76 профессиональных 
журналистов, проблема была впервые по инициативе Франции и Гватемалы рассмотре-
на в Совете Безопасности ООН. В дискуссии кроме дипломатов и юристов участвовали 
представители журналистского цеха и НКО. Результатом стала резолюция 1738 СБ 
ООН, первая в своем роде. В ее тексте есть требование к государствам – членам ООН – 
«делать все возможное для предотвращения насилия в отношении журналистов и ра-
ботников СМИ, быстро расследовать все обвинения в насилии и привлекать виновных 
к ответственности». Но и эта резолюция не заполняет правового вакуума, а только на-
поминает сторонам конфликтов об их обязанностях по защите гражданского населения 
и недопущении безнаказанности [3].  

18 июня 2014 года в «Новой газете» было опубликовано сообщение о том, что теле-
канал «Звезда» не собирается сокращать число командировок своих журналистов на Ук-
раину несмотря на сообщения о уже погибших на территории Украины журналистах. Со 
ссылкой на ИТАР-ТАСС была представлена цитата руководителя медиахолдинга «Крас-
ная Звезда» Алексея Пиманова: «Таких планов нет. Вместе с тем, мы предпринимаем ша-
ги для того, чтобы обезопасить наших журналистов». Детали того, как именно «Звезда» 
обеспечивает безопасность своих сотрудников, не раскрываются [4]. Каким образом ре-
дакция обеспечивает безопасность своих сотрудников остается неясным, также не ясно, 
ведется ли контроль обеспечения мер безопасности. Мы рассмотрим возможности зако-
нодательного усовершенствования безопасности журналистов именно силами третьей 
категории ответственных лиц – руководства либо редакции СМИ.  

МФЖ (Международная федерация журналистов) перед президентскими выборами 
на Украине, разработала специальную памятку для коллег, отправляющихся в эту стра-
ну. В ней – практические советы и полезная информация, в том числе по подготовке  
к поездке и получению необходимых аккредитаций, использованию защитных средств, 
правилам поведения в зоне боев, а также в случае ареста или задержания. В написании 
памятки участвовали коллеги, которые имели опыт освещения событий в разных горя-
чих точках мира или прошли обучение на специальных курсах подготовки журналистов 
к работе в условиях вооруженного конфликта [3]. Подобных действий для обеспечения 
безопасности журналистов явно недостаточно.  

Необходимо на законодательном уровне обязать руководство СМИ готовить для ра-
боты в условиях боевых действий журналистов именно по профилю «военный журна-
лист», обладающих определенным набором навыков, знаний и умений. Важным аспек-
том является психологическая подготовка. Все критерии могут быть утверждены в еди-
ный стандарт подготовки журналиста, отправляющегося в зону боевых действий. Соот-
ветственно, журналисты, не имеющие соответствующей подготовки, не могут быть на-
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правлены редакцией в подобную командировку. Подготовка должна являться и обяза-
тельных условием для прохождения аккредитации СМИ, если таковая предусмотрена.  

База для обучения военных журналистов в России уже имеется долгие годы. Союз 
журналистов Москвы совместно с пресс-службой Министерства обороны РФ еще  
в 2001 году отрыл школу «Бастион» – курсы журналистики кризисных ситуаций. В 
школе «Бастион» занятия проводят представители МВД, МЧС, Международного Крас-
ного Креста, ветераны журналистики кризисных ситуаций. Для обучения подготовлены 
учебно-методические пособия и фильмы. По окончании курсов выдаются сертификаты. 
Как поясняют в пресс-службе Союза журналистов Москвы, курсы адресованы не толь-
ко московским журналистам, но и журналистам региональных СМИ [5]. Проблема за-
ключается в том, что прохождение такого обучения остается делом добровольным и 
журналисты, а также руководство, порой, пренебрегают требованиями элементарной 
безопасности в погоне за сенсацией, громкими материалами и журналистской славой. 

В нормативных актах должна быть прописана обязанность руководства СМИ стра-
ховать сотрудников, направляемых в командировки в зоны боевых действий. Наличие 
страховки также должно стать обязательным условием для прохождения аккредитации. 

Руководство СМИ обязано также не только обеспечивать сотрудников специаль-
ными средствами защиты, но и осуществлять контроль соблюдения жизненно важных 
мер предосторожности. К примеру, погибший под Луганском Игорь Корнелюк, репор-
тер ВГТРК, находясь в зоне боевых действий, появлялся на экране в рубашке и галсту-
ке, без каски, бронежилета и опознавательных знаков журналиста.  

СМИ должно быть законодательно запрещено нанимать для работы в горячих точ-
ках журналистов-стрингеров – направлены в командировку могут быть только штатные 
сотрудники, ответственность за которых несет руководство СМИ. Стоит отметить, что 
в данный момент происходит формирование законодательства в области сети Интернет 
и, в частности, интенет-журналистики. В рамках нашей проблематики стоит обратить 
внимание на «журналистов нового типа», распространяющих информацию в социаль-
ных сетях и блогах. На их услуги полагаются крупные агентства и телекомпании. Сре-
ди таких «частных» журналистов также могут быть те, кто не получил специального 
профессионального образования, не знает особенностей работы в кризисных ситуация. 

Когда в ночь на 30 июня в Донецкой области погиб оператор Первого канала Ана-
толий Клян, представители Первого канала заявили, что оператор добровольно вызвал-
ся поехать в командировку в зону боевых действий [6]. Таким образом, СМИ снимают 
с себя ответственность. Личное желание журналиста отправиться в командировку в зо-
ну боевых действий не должно являться достаточным основанием для принятия такого 
решения – решение должно официально приниматься на уровне руководства СМИ, на 
которое полностью и ложится ответственность за командированного. Предварительно 
руководство обязано оценить уровень компетенции журналиста, его профессиональные 
навыки, наличие специальной подготовки по профилю «военный журналист», а также 
обеспечить сотрудника необходимыми средствами защиты и осуществлять контроль 
его действий в дальнейшем.  

Журналисты погибают, исполняя свой профессиональный долг – в том числе и по 
той причине, что до сих пор законодательно не установлены нормы подготовки журна-
листа для работы в горячих точках – существует лишь ряд норм, носящих рекоменда-
тельный характер. В законодательстве должны быть четко прописаны обязанности  
руководства СМИ, направляющего журналиста на спецзадание, по обеспечению соответ-
ствующей подготовки и максимально возможной безопасности сотрудника. Соответст-
венно, должны быть установлены и меры наказания, применяемые к руководству СМИ  
в случае неисполнения обязанностей по обеспечению соответствующей подготовки и 
максимально возможной безопасности сотрудника. Все изложенные выше меры могут 
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укрепить систему обеспечения безопасности сотрудников СМИ в зоне боевых действий. 
Данные позиции могут не только быть закреплены в российском законодательстве, но и 
выставлены на обсуждение международного сообщества для укрепления международ-
ных мер по усовершенствованию системы обеспечения безопасности журналистов. 
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Изучено, как профессиональные навыки юриста используются при анализе уголов-

ного дела. Также объект исследования: анализ уголовного процесса, с профессиональ-
ной точки зрения юриста. 
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Каждый юрист, сталкивается с необходимостью анализа дела, но не каждый знает, 

что это такое и как это происходит. Попыталась определить примерную рекоменда-
тельную схему анализа дела для юристов, вступающих в уголовный процесс на стороне 
защиты или обвинения [1–3]. 

Рассмотрим схему (порядок) анализа уголовного дела. 
1. Установление фактических обстоятельств дела и их анализ. 
Вступая в дело, юрист сталкивается с большим количеством информации, доку-

ментов, доказательств, эффективная работа с которыми без их систематизации, «разло-
жения по полочкам» невозможна. Для начала юристу необходимо сформировать фабу-
лу дела, которая по своей сути представляет ответы на пять основных вопросов: кто, 
где, когда, как. Фабула дела позволит отбросить множество косвенной и второстепен-
ной информации и кратко сформировать для себя то, что случилось на самом деле, 
представить себе картинку происшедшего. Далее необходимо объективно оценить, что 
в полученной фабуле является фактами, то есть объективными обстоятельствами 
,подтверждающими доказательствами и иными обстоятельствами дела, предположе-
ниями, то есть субъективными догадками юриста, и оценочными суждениями – мнени-
ем юриста, объективно недоказуемым, относящимся к сфере вкусов и предпочтений. 
Выделив факты, предположения и оценочные суждения, уже можно определить слабые 
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стороны своей позиции, так как наличие предположений и оценочных суждений  
в сформулированной фабуле уже свидетельствует о необходимости их дополнительной 
проверки, а следовательно, и дополнительной работы по делу. Теперь следует подроб-
но остановиться на фактах. Факты бывают разные, могут подтверждать или опровер-
гать позицию юриста по делу, они также могут быть упрямыми и интерпретируемыми. 
Упрямый факт- факт, остающийся неизменным независимо от отношения к нему. На 
его основании можно сделать только один вывод, независимо от того, с какой позиции 
его рассматривать. 

Интерпретирующий факт – факт, значение которого может быть различно в зави-
симости от того, с какой позиции его рассматривать. Иными словами, интерпретирую-
щий факт позволяет юристу делать разные выводы из этого факта. Ряд авторов выде-
ляют наряду с упрямыми и интерпретируемыми фактами, так называемые опровержи-
мые факты, выделение опровержимых фактов является ошибочным. В этом случае оно 
является не чем иным, как предположением, требующим дополнительной над ним ра-
боты. 

2. Правовая квалификация 
Правовая квалификация – этап анализа дела, имеющий важное значение. При пра-

вовой квалификации необходимо определить: 
1) отрасль права, регулирующую соответствующие общественные отношения;  
2) выбор источника права и нормы, регулирующие соответствующие обществен-

ные отношения; 
3) правовая квалификация содеянного. 
3. Анализ доказательств. 
Работу с доказательствами можно проводить по следующей схеме:  
1) составление общего перечня всех имеющихся по делу доказательств.  
2) выделение доказательств, подтверждающих и опровергающих позицию по делу 

(выделение «своих» и «чужих» доказательств); 
3) работа со «своими» доказательствами; 
4) работа с чужими доказательствами. 
В ходе проведенного исследовании можно сделать следующий вывод, что объек-

тивный и всесторонний анализ уголовного дела является неотъемлемым профессио-
нальным качеством юриста в сфере уголовного права и уголовного процесса. 
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Работа посвящена исследованию правового института контрафакта продукции  

в российском законодательстве. Рассмотрена ответственность за производство не-
законного знака. Также уделено внимание борьбе с незаконной реализацией контра-
фактной продукцией в странах состоящим в Таможенном союзе.  
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Со вступлением в силу новых российских законов по вопросам интеллектуальной 

собственности, появился правовой институт контрафакта в России как инструмент пра-
вовой защиты интересов правообладателей интеллектуальной собственности. Именно 
тогда началась денационализация  интеллектуальной собственности, формирование 
рынка интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактом на национальном 
уровне в современной России. 

С начала 90-х годов Россия столкнулась с проблемой контрафактной продукции, 
когда в страну поступает значительное количество фальсифицированной, некачествен-
ной, а порой и опасной как отечественной, так и импортной продукции, использование 
которой наносит существенный вред жизни и здоровью людей. Например, с приближе-
нием Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи появилось много желающих зара-
ботать на реализации контрафактных товаров с Олимпийской и Паралимпийской сим-
воликой. Несмотря на то, что в официальной столице зимней Олимпиады 2014 лицен-
зионная продукция активно реализуется правообладателем этого товарного знака – 
АНО «Оргкомитетом Сочи 2014», некоторые граждане пытаются ввезти дешевую  
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и некачественную продукцию с олимпийской символикой для дальнейшей реализации 
под видом лицензионной. Прежде всего, затронута экономическая безопасность госу-
дарства, изготовление и сбыт контрафактной продукции приобрело национальные 
масштабы [1]. 

Правовой регламент установлен КоАП п. 1. cт. 14.10, которой установлена ответ-
ственность за производство незаконного знака: «Незаконное использование чужого то-
варного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или 
сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 2 настоящей статьи, – влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискаци-
ей предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслу-
живания, наименования места происхождения товара; на должностных лиц – от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное 
воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхож-
дения товара; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с кон-
фискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места происхождения товара» [2]. 

Также, 10 апреля 2007 г. был принят федеральный закон о внесении изменений  
в ст. 146 и 180 Уголовного кодекса РФ, увеличивающий максимальный срок наказания 
за производство и продажу контрафактной продукции с 5 до 6 лет лишения свободы.  
С одной стороны, это должно привести к сокращению производства контрафактной 
продукции, но с другой стороны предприниматели увеличили качество подделки, что 
не всегда удается заметить покупателям. В настоящее время наиболее распространен-
ным способом подделки продукции является имитация внешнего облика популярных 
марок. В названии может быть поменяна всего одна буква, например, выпуск лака для 
волос «Taff» наряду с известным продуктом «Taft» фирмы «Шварцкопф». Такой вид 
подделок рассчитан на невнимательного покупателя. В результате потенциально  
снижается реализация известного брендового продукта и компрометируется его каче-
ство [3]. 

Борьбу с контрафактной продукцией ведут не только государственные органы, но 
и правообладатели. Только взаимодействие между государством и владельцами брен-
дов способно защитить нас от контрафактной продукции. Правовые механизмы для та-
кого взаимодействия созданы и научиться пользоваться ими должен сам правооблада-
тель. Для этого необходимо внести товарный знак в Таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности (далее – ТРОИС). Данный реестр также содержит ин-
формацию об официальных импортерах и дистрибьюторах оригинальных товаров,  
о возможных признаках поддельной продукции. Из ТРОИС также можно узнать кон-
тактные данные правообладателя или его российского представителя. Своевременно 
актуализировать информацию в реестре должен сам правообладатель, если, например, 
правообладатель не включил товарный знак в указанный реестр, то ему будет предос-
тавлена защита государственных органов в России и Казахстане, в Белоруссии такого 
права нет. В соответствии с законодательством РФ и РК их таможенные органы вправе 
приостановить таможенное оформление товара на основании права ex-oficio (право 
действовать в силу своего статуса) и сообщить об этом правообладателю, даже если ох-
раняемый в России и Казахстане товарный знак не включен в ТРОИС. Право действо-
вать ex-oficio законами Белоруссии не предусмотрено. По праву ex-oficio таможенные 
органы в Российской Федерации приостанавливают работу по оформлению товаров  
на срок до семи рабочих дней с возможностью его продления еще на 10 рабочих дней,  
в Казахстане – на срок до трех рабочих дней, который может быть продлен до 10 рабо-
чих дней. 
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Доказать, что товар является контрафактным, таможенным органам весьма затруд-
нительно, так как это требует времени и проведения таких процедур как: заключение 
патентного поверенного и экспертное заключение таможенной лаборатории, также до-
казательством может являться опрос общественного мнения. Но опрос должен быть 
проведен по всем правилам: выборка опрашиваемых должна быть репрезентативной. 

Правовые инструменты для защиты брендовой продукции от контрафакта на тер-
ритории трех стран, образующих единое экономическое пространство (ЕЭП), уже соз-
даны. Остается ими воспользоваться [4; 5]. 

В заключение отметим, что зарегистрированный товарный знак дает больше шансов 
в борьбе с недобросовестными конкурентами и с контрафактной продукцией. Чтобы 
борьба с контрафактной продукцией была наиболее эффективной, необходимо объеди-
нить и систематизировать усилия государства и правообладателей. Очень важно также 
привлекать внимание и повышать бдительность потребителей. Система противодействия 
контрафакту должна включать в себя законодательные, правоприменительные, организа-
ционные и образовательные меры, а также формирование общественного мнения. 
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Огромное количество дискуссий развернулось вокруг предмета налогообложения. 

Ведь роскошь – понятие субъективное. Давайте обратимся к цифрам: согласно дан-
ным Росстата, средняя заработная плата в России на январь 2012 г. составляет  
23 470 рублей. Понятно, что «средняя» в данном случае означает, что складываются 
зарплаты как сельского учителя, так и топ-менеджера из Москвы или Санкт-
Петербурга. 
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The huge number of discussions was developed round a taxation subject. After all luxury – 

concept subjective. Let's address to figures: according to data of Rosstat, the average salary 
in Russia for January, 2012 makes 23 470 rubles. It is clear that «average» in this case 
means that there are salaries of both the rural teacher, and the top manager of Moscow or  
St. Petersburg. 
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Вопросы о введении налога на роскошь поднимаются с 2003 года, и только сейчас 

делаются первые шаги. 
В 2010 году уже рассматривали законопроект о вводе налога на роскошь. Новым 

сбором предлагалось обложить земельные участки и элитное жилье стоимостью более 
15 миллионов рублей, яхты, катера и автомобили дороже 2 миллионов рублей, а также 
произведения искусства, драгоценные металлы и ювелирные украшения стоимостью 
более 300 тысяч рублей. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» одобрили законопро-
ект, а «Единая Россия» проголосовала против. Партия сочла проект нереализуемым,  
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не конкретизируя причину отказа. Ниже можно ознакомиться с законопроектом  
№ 28997-6., который был внесен в Госдуму 29.02.2012 депутатами фракции «Справед-
ливая Россия»: 

Предлагается ввести с 2013 г. новый налог – налог на объекты роскоши. Платить 
его будут граждане и организации, имеющие в собственности дорогостоящие: 

 транспортные средства, стоимостью от 3 млн руб. (автомобили, яхты, катера, 
самолеты, вертолеты и т. п.); 

 жилую недвижимость, в том числе дачи и недострои, стоимостью от 30 млн руб. 
С транспортных средств налог будет взиматься разово при покупке, а с недвижи-

мости – ежегодно. Уплачиваться он будет на основании платежных извещений налого-
вых органов. 

Идею введения налога на роскошь разрабатывают и в Минэкономразвития. Мини-
стерство в качестве объектов налогообложения видит легковые автомобили с мощно-
стью двигателя свыше 250 л. с. и дома площадью свыше 1 тыс. кв. м. 

Также есть мнение, что налог на роскошь вовсе не нужен, достаточно завершить 
работу по созданию единого кадастра недвижимости и ее рыночной оценке [1–3]. 

Изначально предполагается, что облагаться налогом на роскошь будет имущество 
крайне богатых людей. Это логично и закономерно. Но есть множество опасений, что 
именно эти люди, как никто другой, смогут избежать уплаты налога. Например: покуп-
ка автомобиля в лизинг. Ведь купленная по этой схеме роскошная машина в большин-
стве случаев остаётся на балансе лизинговой компании, то есть опять же юридического 
лица. Частный случай этой схемы – оформление автомобиля на прокатную контору, 
которая затем официально оформляет машину владельцу в долгосрочную аренду. Вто-
рая группа схем ухода от уплаты налога на роскошь – оформление дорогого автомоби-
ля на кого-то из льготной категории граждан, официально освобожденных от уплаты 
налога. К таким относятся, например, ветераны ВОВ, участники боевых действий, мно-
годетные семьи, инвалиды, герои СССР и России и другие группы. Кроме того, рас-
сматривается схема ухода от налога на роскошь путем оформления автомобиля на не-
совершеннолетних детей. А дети младше 18 лет вообще могут провести сделку само-
стоятельно, поскольку граждане РФ с 14 лет имеют паспорт, а значит, и возможность 
оформить и даже поставить на учет транспортное средство. А вот полагающиеся нало-
ги дети платить не обязаны, поскольку не имеют ни ИНН, ни, собственно, официаль-
ных доходов, с которых эти налоги платятся. 

Но, открыв Налоговый кодекс Российской Федерации, и прочитав статьи 362 («По-
рядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу») и 357 можно 
сделать вывод, что первый способ на самом деле не действенный. Не спасает и покупка 
автомобиля в лизинг. Лизинговая компания, на балансе которой остаётся машина, тоже 
юридическое лицо, которое точно так же оплачивает все налоги, включая транспорт-
ный. А для лизингополучателя все эти налоги включаются в процентную ставку и еже-
месячные выплаты. Что же касается льготных групп граждан РФ, то тут всё тоже не так 
просто. Дело в том, что указанные в законе льготники действительно освобождаются от 
уплаты транспортного налога. Однако в зависимости от региона вводится ограничение 
действия льготы на сам автомобиль, а конкретнее, на мощность двигателя – не более 
200 лошадиных сил. Как оказалось, новых автомобилей слабее двухсот «лошадей», но 
дороже трех миллионов рублей на российском рынке попросту нет. Третий вариант 
также не сработает. Дело в том, что никаких возрастных ограничений по выплате 
транспортный налог не подразумевает, равно как и налог на роскошь. Однако, согласно 
законодательству РФ, налоги должны уплачиваться за счёт собственных средств нало-
гоплательщика, в том числе несовершеннолетнего. 
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Подведя итог всему вышесказанному, могу сделать вывод, что налог на роскошь,  
в том числе на роскошные автомобили необходим; также необходим особый контроль 
за уплатой данного налога, ведь прежде всего это плюс для государственного бюджета. 
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Нормативное регулирование в трудах многих ученых сводится лишь к регулирова-

нию посредством норм. Но данная точка зрения является ошибочной и наряду с норма-
ми выделяются также иные нормативно-регулятивные средства (принципы, цели и др.), 
которые в совокупности с нормой составляют категорию нормативных обобщений.  
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Standard regulation in works of many scientists is reduced only to regulation by means 

of norms. But this point of view is wrong and along with norms also other standard and 
regulatory funds (the principles, the purposes, etc.) which in total with norm make category of 
standard generalizations are allocated. 
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Изначально стоит отметить, что Алексеев, под принципом понимает выраженные  

в праве исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его создание, его 
основы, закрепленные в нем закономерности общественной жизни. В налоговом праве 
можно выделить следующие принципы, закрепленные в ст. 3: принцип юридического 
равенства налогоплательщиков, принцип толкования всех неустранимых сомнений  
в законодательстве в пользу налогоплательщика, принцип справедливости налогообло-
жения и др. [3]. 

В правовое регулирование вносится простота и регулирование благодаря фикциям. 
Фикция – это положение, которое с момента своего образования лишено истинности. 
Примером фикции может служить ст. 20 Налогового кодекса, которая говорит о взаи-
мозависимых лицах [1]. Так, взаимозависимыми лицами для целей налогообложения 
признаются физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут 
оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности, или 
деятельности представляемых ими лиц, а именно в п. 3 указываются лица, состоящие  
в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных  
отношениях. Лица, состоящие в брачных отношениях, юридически зависимы друг от 
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друга в распоряжении совместно нажитым имуществом, в решении вопроса о воспита-
нии детей и пр. Юридическая зависимость этих лиц вытекает из природы тех отноше-
ний, в которых они состоят. 

Стоит отметить, что дискуссия по поводу отождествления нормативного регулиро-
вания с тем или иным комплексом является не просто морфологической, а фундамен-
тальной в свете вопроса о применении аналогии права и закона. 

Так, изначально аналогия – это сходство явлений, предметов, их равенство. 
В праве различают виды аналогии: аналогию права и аналогию закона. По мнению  

Л. А. Морозовой, аналогия закона – это исключительное средство, когда принятие ре-
шение для конкретной жизненной ситуации происходит не на основе конкретной нор-
мы, регулирующей такие отношения в силу ее отсутствия, а на основе схожей нормы. 
Аналогия права, в свою очередь, это также исключительное средство, когда принятие 
решение происходит на основе ценностной ориентации права и общих принципов, как 
основополагающих начал, в силу отсутствия какой-либо нормы [5]. 

Ответ на вопрос применения аналогии в налоговом праве также является неодно-
значным. Отрасль налогового права является публично-правовой, зачастую преоблада-
ют императивные начала (метод властных предписаний) и на первый взгляд, примене-
ние аналогии кажется недопустимым. Но, стоит отметить, что прямого запрета Налого-
вый кодекс в себе не содержит. Так, М. Н. Марченко утверждает, что применение ана-
логии возможно, если нет прямого запрета в позитивном праве (соответственно в Нало-
говом кодексе) [4]. По данному вопросу также отсутствует единая судебная практика, 
но в целом суды соглашаются с тем, что применение аналогии допустимо. Так, в 2007 
году Арбитражный суд в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 19.01.2006 
по делу № А56-6911/2005 принял решение о применении аналогии права к ст. 78 НК 
для возврата штрафа, так как эта процедура не была урегулирована, и в данном случае 
это было сделано в интересах налогоплательщика, на основе базовых принципов нало-
гового законодательства, таких как справедливость и целесообразность [2]. 

Таким образом, нормативно-регулятивные средства являются не просто литера-
турным уточнением в налоговом праве, а практически значимыми элементами, в том 
числе для применении аналогии права и закона в данной отрасли. 
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По своей значимости, иерархии тип правового регулирования является наиболее 
общим понятием, он имеет свой метод, механизм, свои правовые средства регулирова-
ния. Такой подход позволяет рассматривать соотношение метода и типа правового 
регулирования как целого и части, в котором тип является целым, а метод – частью. 
В связи с этим, рассмотрим типы правового регулирования рыночных отношений  
и попытаемся разобраться с методами. 
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By sovey significance hierarchy type of legal regulation is the most general concept, it 

has its own method mechanism, their legal means of regulating. This approach allows us to 
consider the ratio method and the type of legal regulation as a whole and parts, type which is 
an, and the method – part. In this regard, consider the types of legal regulation of market 
relations and try to understand the methods. 
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Широту распространения системы экономических связей сложно переоценить.  

В основе любого хозяйства лежит производство и потребление жизненных благ, необ-
ходимых для жизни людей. Между людьми возникают отношения в части производства 
(создания), обмена, потребления и присвоения жизненных благ, которые принято назы-
вать экономическими отношениями. 

При описании структуры экономической системы обычно отмечается, что ее эле-
ментами являются: 

1. Социально-экономические отношения, базирующиеся на сложившихся в каждой 
экономической системе формах собственности на экономические ресурсы и результаты 
хозяйственной деятельности; 

2. Организационные формы хозяйственной деятельности; 
3. Хозяйственный механизм, т. е. способ регулирования экономической деятельно-

сти на макроэкономическом уровне; 
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4. Система стимулов и мотиваций, которыми руководствуются участники хозяйствен-
ной жизни. Конкретные экономические связи между предприятиями и организациями. 

Если подход к определению строения экономической системы в науке, в принципе, 
сложился, то проблема их классификации до настоящего дня звучит достаточно остро. 
Традиционным для современной науки стало деление экономических систем на рыноч-
ные, командные и смешанные. При этом данная классификация носит во многом услов-
ный характер, выделенные типы экономических систем не существуют в чистом  
виде ни в одной стране мира. Правильнее было бы утверждать, что все страны имеют 
смешанную экономику – экономику с элементами рынка и командной формы управле-
ния. 

Чисто рыночных экономик, как уже отмечалось, не существует. Государство прак-
тически повсеместно активно участвует в экономических процессах. Объектом прило-
жения государственного регулирования экономики является так называемый «магиче-
ский четырехугольник»: инфляция – безработица – темпы роста – уравновешенность 
платежного баланса. В западной литературе распространен подход к определению роли 
государства на основе теории «дефектов рынка», или «провалов рынка». В соответст-
вии с данной теорией государство должно осуществлять функции, которые не способна 
осуществлять экономическая система, т. е. устранять недостатки рыночной экономики. 
Так выделяют следующие функции государства в сфере экономики: 

1. Формирование законодательства, обеспечение законности и правопорядка, раз-
решение споров на основе законов (суд), принуждение к исполнению законов и судеб-
ных решений; 

2. Обеспечение макроэкономической стабильности – недопущение инфляции, ус-
тойчивость национальной валюты; 

3. Содействие развитию экономики, эффективным изменениям в ее структуре; 
4. Предупреждение или устранение так называемых «провалов» рынка; 
5. Защита социально уязвимых слоев населения, предоставление им социальных 

гарантий и др. 
Следует при этом иметь в виду, что государство должно, с одной стороны, эффек-

тивно воздействовать на развитие экономики, а с другой – обеспечить развитие общест-
ва в целом. Эффективный рынок не может существовать без преобладания частной соб-
ственности. 

С точки зрения исторической действительности трудно возражать против важности 
экономического фактора в возникновении права. Возможность рассмотрения экономи-
ческих отношений как источника права связана с многозначностью самого термина. Его 
многоаспектность позволяет различать материальные, идеальные и собственно юриди-
ческие источники права. Источником права в материальном смысле являются разви-
вающиеся общественные отношения. К ним относят способ производства, материаль-
ные условия жизни, систему экономико-хозяйственных связей, формы собственности 
как конечную причину возникновения и действия права. 

Важный этап развития российского экономического законодательства связан с при-
нятием Конституции РФ 1993 г, отразившей в своих нормах представления о системе 
рыночных связей. Достаточно ярко это видно на примере таких понятий, как право ча-
стной собственности, свобода экономической деятельности, недобросовестная конку-
ренция, монополизация, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
предпринимательская деятельность, имущество, интеллектуальная собственность, не-
прикосновенность частной жизни, личная и семейная тайны, защита чести и доброго 
имени и т. п. Все они вошли в текст Конституции РФ. 

Такие принципы рыночного хозяйства как свобода экономической деятельности, 
единство экономического пространства, равенство форм собственности, в том числе 
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права частной собственности на землю отнесены к основам конституционного строя 
России. 

С точки зрения права очень важное значение имеет выявление особенностей пра-
вового регулирования в сфере рынка, определений рыночных правоотношений как пра-
вовой категории. Категориальный аппарат составляет основу любой науки. Эта система 
терминов и категорий выступает своеобразным каркасом научного исследования, отра-
жая объективно существующие явления в их динамике. Рыночные отношения характе-
ризуются как экономическими, так и правовыми признаками. Рыночные отношения не 
тождественны экономическим, последние значительно шире по своему содержанию и 
они существуют в любом обществе, при любой экономической и политической системе. 
Рыночные отношения существуют лишь при определенных условиях. По структуре ры-
ночные отношения можно понимать в узком и широком смысле слова. В узком – иму-
щественные, товарно-денежные отношения, основанные на равенстве сторон; в широ-
ком – это рыночные отношения в узком смысле плюс налоговые, финансовые, банков-
ские, трудовые (например, по социальной защите безработных), отношения, возникаю-
щие из приватизации и др. 

Рыночные отношения не могут ограничиваться предпринимательской деятельно-
стью, т. е. деятельностью, направленной на извлечение прибыли. Активными субъекта-
ми рыночных отношений признаются многие государственные органы, например, Ми-
нистерство финансов РФ, Центральный банк, Федеральная таможенная служба и т. д., 
которые своими решениями в значительной степени определяют условия предпринима-
тельской деятельности, но сами непосредственного, прямого отношения к производст-
ву, обмену, купле-продаже товаров не имеют. 

Учение о правовом регулировании довольно основательно разработано в советской 
и российской юридической науке. В современный период существует несколько подхо-
дов к понятию правового регулирования: 

1) это, прежде всего, деятельность государства и общества по подготовке и приня-
тию нормативно-правовых актов; 

2) это целенаправленное воздействие на общественные отношения с помощью 
правовых (юридических) средств 

3) это применение норм права, других юридических средств для воздействия на 
общественные отношения с целью их упорядочения и прогрессивного развития, а также 
воздействия на поведение людей; 

4) это часть (аспект) действия права, которая характеризует специально – юриди-
ческое воздействие права на поведение и деятельность его адресатов, но непосредст-
венно с ними еще не связана. При этом правовое регулирование может быть представ-
лено как государственное регулирование, так и регулирование, осуществляемое непо-
средственно правом, т. е. саморегуляция. 

Реализация права включает в себя не только применение, но и соблюдение, исполь-
зование и исполнение правовых норм. Поэтому правовое регулирование включает в се-
бя как прогресс создания правовых норм, так и их реализацию с помощью разнообраз-
ных правовых средств. 

Характер рыночных отношений обусловливает определенные требования к право-
вому регулированию: обеспечение равного правового положения участников; свобода 
принятия решений и ответственность за их результаты; обязательность установленных 
правил для всех участников рыночных отношений. 

Правовое регулирование рыночных отношений преследует несколько целей. Во-
первых, одной из целей является гарантирование правом соблюдения условий контрак-
тов. Так называемые рэкет и вымогательство в значительной части являются следстви-
ем неудовлетворительного выполнения правом, регулирующим процессы в рыночной 
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экономике, одной из своих основополагающих экономических функций – гаранта со-
блюдения условий контракта. И если эта функция эффективно не реализуется, то на 
смену гражданскому праву приходит право сильного, или «кулачное» право. Очевидно, 
что неукоснительное выполнение правом данной функции обеспечивает не только га-
рантию прав собственности, но и социальную стабильность в обществе. 

Во-вторых, целью правового обеспечения эффективного функционирования ры-
ночного хозяйства является также правовое обеспечение экономической свободы. 

В-третьих, важной задачей правового обеспечения эффективного функционирова-
ния рыночного хозяйства является формулирование «правил игры» между субъектами 
рыночных отношений. Важность этого определяется прежде всего тем, что в хозяйст-
венной деятельности принимают участие большое число субъектов, имеющих различ-
ные экономические интересы. Поэтому весьма важно, чтобы право выработало четко и 
ясно сформулированные и выполнимые законы и рамочные условия, регулирующие от-
ношения как между производителями, так и между ними в целом и потребителями. По-
этому «правила игры» должны, с одной стороны, стимулировать предпринимательскую 
деятельность, с другой – в должной мере учитывать интересы личности и общества  
в целом, с третьей – способствовать охране окружающей среды. 

В-четвертых, цель правового регулирования отношений в сфере рынка состоит не  
в вытеснении, а в обеспечении экономической конкуренции. 

Отдельные законодательные акты должны соответствовать переходному периоду 
(например, нельзя спешить с полной приватизацией естественных монополий, ликви-
дацией контроля за экспортом продукции и др.), другие нормативные акты должны 
быть рассчитаны на условия сложившегося рынка (необходимо решить вопрос о сво-
бодной купле-продаже земли, о развитии частноправовых форм собственности во всех 
отраслях производства и т. д.). Причем нормативная система должна улавливать дина-
мику рынка и в зависимости от нее устанавливать степень жесткости правил. Более 
твердые правила необходимы на начальном, переходном, этапе становления рынка, их 
общеобязательность для всех участников рыночных отношений помогает нейтрализо-
вать негативную деятельность недобросовестных участников рынка. При сложившемся 
рынке значительная часть общепринятых правил поведения уступает место свободному 
усмотрению сторон, инициативе, самостоятельности субъектов рынка, развитию дого-
ворных отношений. 

Рыночные отношения, регулируемые нормами права, являются правоотношениями, 
«поскольку они, во-первых, возникают как результат социальной деятельности на осно-
ве действующих правовых норм; во-вторых, они являются волевыми, поскольку ни 
функционирование производительных сил, ни органически связанные с ним отношения 
процессов производства, распределения и обмена невозможны без сознательно, воле-
вым образом действующих людей, ...проявляются в форме волевых актов и материаль-
ных интересов участников процессов общественного производства и воспроизводст-
ва...». Правоотношения составляют главное средство, при помощи которого осуществ-
ляется действие норм права. Функции правоотношений в механизме правового регули-
рования таковы: 

1) правоотношения закрепляют круг лиц, на которые в данный момент распростра-
няется действие юридических норм; 

2) правоотношения закрепляют поведение, которому должны (или могут) следовать 
лица; 

3) правоотношения открывают возможность для приведения в действие социаль-
ных средств обеспечения юридических обязанностей и в случае необходимости – при-
менения мер государственно-принудительного воздействия. Если юридические нормы 
выступают в качестве нормативной основы правового регулирования, то правоотноше-
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ния конкретизируют требования юридических норм применительно к данным субъек-
там. 

Субъектами рыночных правоотношений являются корпорации. Термин «корпора-
ция» не свойствен российскому законодательству, в отличие от законодательства зару-
бежных стран. В континентальном и англосаксонском праве этот термин имеет различ-
ные значения. В нашей литературе корпорация обычно рассматривается как организа-
ция, построенная на началах членства (участия), участники которой имеют определен-
ные права в отношении ее имущества. Корпорации обычно именуются акционерными 
обществами, но в последнее время стали создаваться корпорации в форме государст-
венных корпораций, по сути, новых субъектов экономических отношений. Надо отме-
тить, что эти корпорации могут вступать в самые разнообразные правоотношения (гра-
жданско-правовые, финансовые, налоговые и т. д.), имея права юридического лица. Но 
отношения между самой корпорацией и ее участниками регулируются нормами граж-
данского права. 

Рыночный характер свойствен в настоящее время и взаимоотношениям между го-
сударством и гражданином. В соответствии со ст. 53 Конституции РФ каждый имеет 
право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Защита граж-
дан от самого государства – одно из важнейших условий суверенитета личности. В эпо-
ху социализма культивировалась мысль, что социалистическое государство не может 
нести каких-либо обязанностей и ответственности перед гражданами, состоять с ними в 
равноправных юридических отношениях, оно может быть только судьей, посредником. 

Конституция РФ гарантировала потерпевшим от преступлений и злоупотреблений 
властью не только доступ к правосудию, но и компенсацию причиненного ущерба  
(ст. 52). Кроме того, ст. 53 закрепила право каждого на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц. 

Термин «незаконные действия» надо рассматривать в широком смысле, т. е. не 
только как действия, противоречащие законам, но и действия, противоречащие иным 
правовым актам (подзаконным нормативным актам, ведомственным нормативным ак-
там, должностным инструкциям и т. п.). Действия государства, органов государствен-
ной власти и их должностных лиц проявляются в различных формах: приказах, распо-
ряжениях, указаниях и иных властных предписаниях. 

Поскольку вина, как известно, есть психическое отношение лица к совершенному 
им противоправному деянию и его последствиям, государство, являясь совокупностью 
органов государственной власти и должностных лиц, не обладает психикой и неспособ-
но иметь психическое отношение к своим действиям. Поэтому вина государства может 
проявляться только через вину должностного лица, выступающего от имени государст-
ва. Исключением из общего правила о вине являются случаи ответственности государ-
ства независимо от вины, предусмотренные п. 1 ст. 170 ГК РФ – причинение вреда не-
законными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
судов. За вышеуказанные действия (бездействие) государственных органов и их долж-
ностных лиц ответственность в любом случае несет государство. Так как Конституцией 
не установлено иное, возмещению должен подлежать любой вред в полном объеме. 

Статья 1071 впервые устанавливает, какие именно органы возмещают вред – 
от имени казны РФ, или казны субъекта РФ, или казны муниципального образования 
выступают соответствующие финансовые органы. Следовательно, гражданин может 
предъявить иск только финансовым органам, он рассматривается в соответствии 
с ГПК РФ, и, таким образом, в этом случае ответственность государства носит граждан-
ско-правовой характер. 
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Рыночные правоотношения по отраслевой принадлежности могут быть самыми 
различными – гражданско-правовыми, административными, банковскими, налоговыми, 
трудовыми, уголовно-правовыми и др. Наибольший массив правовых норм, регули-
рующих данные отношения, относится к гражданскому праву. Именно гражданское за-
конодательство регулирует имущественные, товарно-денежные отношения, основанные 
на равенстве сторон, именно это законодательство безоговорочно признается правовым 
фундаментом регулирования рыночных отношений. Все остальные виды рыночных от-
ношений регулируются нормами различных отраслей права, попытки некоторых уче-
ных разработать какой-либо один нормативный акт, регулирующий рыночные отноше-
ния, нельзя признать удачными. Так в литературе предлагается принять Предпринима-
тельский или Торговый кодексы, которые бы наряду с ГК РФ регулировали бы все ры-
ночные отношения. Если рассмотреть структуру этих кодексов, то мы увидим, что они 
включают в себя и административно-правовые, и гражданско-правовые, и финансово-
правовые нормы. Иными словами, они охватывают самые разнородные отношения. Это 
означает невозможность отнесения этих отношений к какой-либо отрасли права, по-
скольку важнейшим критерием подразделения системы права на отрасли, как известно, 
наряду с методом является предмет регулирования [1–13]. 

Выделение рыночных правоотношений как таковых зависит от определения границ 
и возможностей правового регулирования экономики. В советский период в условиях 
отсутствия частной и господства государственной собственности государство в полном 
объеме регулировало экономику с использованием авторитарных, административно-
командных методов. В нынешних условиях практически отсутствует прямое, директив-
ное управление экономикой со стороны государства. Государство через правовые нормы 
устанавливает лишь основные принципы, методы, средства, приемы правового регули-
рования рыночных отношений. Правовое воздействие возможно в тех пределах, в каких 
объективные экономические закономерности оставляют свободу волевому поведению 
субъекта. 

Правовое регулирование в сфере экономики, как и в других сферах, имеет свои 
пределы. Они также обусловлены объективными и субъективными факторами. Среди 
субъективных факторов следует выделить, прежде всего, общественные, групповые, 
государственные, индивидуальные и иные интересы. Осуществляя повседневное воз-
действие на экономику, государство не может не считаться с этим многообразием инте-
ресов и не учитывать их. В современных условиях постоянно присутствует необходи-
мость соблюдения баланса различных интересов, отсутствие которого неизбежно при-
вело бы к утрате государством социальной опоры, к отрыву государства от общества и  
в конечном счете к кризису государственной власти. 

В числе объективных факторов, оказывающих решающее значение на определение 
пределов государственного вмешательства в экономику, необходимо указать на эконо-
мические, социальные, политические и иные условия, при которых осуществляется 
процесс регулирования экономики: 

1. Характер доминирующих в обществе экономических отношений: 
– централизованные; 
– плановые; 
– рыночные; 
– смешанные; 
2. Уровень развития общества, государства, права и экономики; 
3. Объективно существующие технико-юридические возможности и пределы; 
4. Существующие в обществе традиции, обычаи, обыкновения и др. 
При переходе к рыночной экономике существенно возрастает роль договора как 

формы и средства регулирования экономических отношений. При помощи огромного 
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количества договоров налаживаются хозяйственные связи, при этом стороны свободны 
в заключении договора. Важно отметить, что договор является наиболее оперативным и 
гибким средством связи между участниками экономических отношений. Договорное 
регулирование рассматривается как децентрализованное. Государство придает ему важ-
ное значение, используя данный метод для удовлетворения как публичных, так и част-
ных интересов.  

Основное назначение договора сводится к регулированию в рамках закона поведе-
ния людей путем указания на пределы их возможного и должного поведения, а равно 
последствий нарушения соответствующих требований. 

Договор, являясь основанием возникновения, изменения или прекращения право-
отношений, определяет и содержание этих правоотношений. Основываясь на таком 
подходе к гражданско-правовому договору, некоторые ученые, по сути, признали его 
наряду с общеобязательными правовыми нормами источником права. 

Договорное регулирование по своему воздействию на рыночные отношения более 
широкое, нежели законодательное, поскольку последнее по своему воздействию спо-
собно только их упорядочивать, а не организовывать, формировать. Оно признается ос-
новным инструментом организации рыночных отношений, самостоятельным правовым 
способом организации конкретных индивидуальных договорных связей хозяйствующих 
субъектов, существующим наряду с нормативно-правовой регламентацией. В совре-
менных условиях – в условиях действия принципа свободы договора, увеличения доз-
волительных и диспозитивных норм, относящихся к договорам – расширилась сфера 
договорного регулирования, а договор превратился в главное средство регулирования 
экономических отношений. 

Далеко не все благополучно в законодательном обеспечении осуществления пря-
мых властных методов в управлении экономикой. В частности, остались серьезные 
проблемы в осуществлении такой важнейшей функции государственного управления, 
как государственно-финансовый контроль. В настоящее время в России действуют от-
дельные, не связанные друг с другом нормативно-правовые акты, в той или иной мере 
затрагивающие некоторые вопросы государственно-финансового контроля, но их раз-
розненность, а порой противоречивость, несоответствие изменяющимся условиям за-
трудняют формирование правовой концепции этого контроля.  
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На современном этапе развития представлений о самозащите назрела необходи-

мость устранения пробелов в законодательном регулировании данной сферы, выясне-
ния ее специфики, ответить на вопрос, чем самозащита отличается от иных само-
стоятельных действий, направленных на реализацию гражданских прав или их восста-
новление. 
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Вне зависимости от уровня развития государства правонарушения являются его 

неотъемлемой частью. Поэтому вопрос о том, как можно эффективно защитить свои 
гражданские права, актуален и по сей день. Вместе с этим, такое явление как самоза-
щита выявляет массу вопросов, связанных с пониманием ее сущности в качестве ново-
го способа защиты гражданских прав.  

Истоки самозащиты можно обнаружить еще в обычаях первобытного общества [1]. 
На сегодняшний день данная тематика отмечена в работах таких представителей как 
Веретенникова С. Н., Богданова Е. Е., Грибанов В. П., Свердлык Г. А., Страунинг Э. Л. 
Уделяя внимание проблемам самозащиты гражданских прав, хотелось отметить наибо-
лее важные.  

Во-первых, отсутствие законодательного определения понятия самозащита. 
В Гражданском кодексе РФ указано лишь название термина, а определение есть лишь  
в науке гражданского права. Вот как ее понимают некоторые ученые – юристы. 

По мнению Грибанова В. П., под самозащитой гражданских прав следует понимать 
совершение управомоченным лицом дозволенных законом действий фактического по-
рядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав [2]. Богданова Е. Е. 
считает, что под самозащитой следует понимать осуществление самостоятельно управо-
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моченным лицом действий фактического и/или юридического характера, направленных 
на устранение нарушений права [3]. 

Во-вторых, следует уточнить вопрос, самозащита – это форма или способ защиты прав?  
А. П. Сергеев понимает под формой защиты комплекс согласованных организаци-

онных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. 
По мнению автора, самозащита гражданских прав – это форма, а не способ защиты. 
К этой позиции близка точка зрения Г. А. Свердлыка и Э. Л. Страунинга. Указанные 
авторы также предложили исключить из текста ст. 12 ГК РФ «Способы защиты граж-
данских прав» слова «самозащиты права», поскольку, по их мнению, «самозащита яв-
ляется формой, а не способом защиты нарушенных гражданских прав». 

Перечень способов защиты гражданских прав содержится в ст.12 ГК РФ. А. П. Серге-
ев отмечает сомнительность научной обоснованности указанного перечня, поскольку 
некоторые из способов защиты взаимно перекрывают друг друга [4]. 

В-третьих, существует проблема специфики осуществления права самозащиты  
в договорных и недоговорных отношениях. Преимущественно во внедоговорных от-
ношениях самозащита может осуществляться фактическими действиями. В договорных 
отношениях стороны прибегают к способам самозащиты в случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств между собой либо стороны могут оговорить 
способы самозащиты на будущее [5]. 

В заключение хочется отметить, что в законодательстве по-прежнему присутству-
ют пробелы в сфере регулирования самозащиты прав граждан, начиная с отсутствия 
легального определения до весьма затруднительного применения на практике. Необхо-
димо продолжать совершенствование правовых норм в указанной сфере, это необходи-
мо в государстве, где на первом месте стоит человек, его права и свободы.  
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Признак – это отличительное свойство, качество, по которому можно узнать, опре-

делить что-либо. Посредством выделения существенных признаков происходит форми-
рование понятия. 

Признаки правового статуса – это совокупность основных черт и свойств, прису-
щие правовому статусу. 

В соответствии со ст. 2 ГК самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систематическое извлечение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, является деятельно-
стью предпринимательской.  

Не является предпринимательством деятельность физических лиц по использова-
нию собственных ценных бумаг, банковских счетов в качестве средств платежа или со-
хранения денежных приобретений.  

Физические лица, занимающиеся такого рода деятельностью, должны иметь статус 
индивидуального предпринимателя [1–5].  

Индивидуальный предприниматель – дееспособный гражданин, самостоятельно, на 
свой риск и под свою личную имущественную ответственность осуществляющий 
предпринимательскую деятельность и зарегистрированный для этих целей в установ-
ленном порядке. Любой гражданин имеет право вести предпринимательскую деятель-
ность, но не всякий гражданин способен реализовать это право.  

Организационно-правовыми формами предпринимательской деятельности без об-
разования юридического лица является индивидуальное предпринимательство и полное 
товарищество. 



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2014 
 

 134 

Важной особенностью осуществления предпринимательской деятельности в каче-
стве индивидуального предпринимателя является тот факт, что гражданин отвечает по 
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имуще-
ства, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание (ст. 24 
ГК РФ). 

Индивидуальный предприниматель, так же, как и коммерческие организаций, 
вправе осуществлять любые виды деятельности. Однако для занятия отдельными вида-
ми предпринимательской деятельности необходимо получение лицензии. Кроме того, 
ряд областей вообще недоступен для деятельности индивидуальных предпринимателей 
и разрешен только для юридических лиц (например, банковская деятельность). 

Индивидуальным предпринимателем может быть физическое лицо – гражданин 
Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства.  

Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин должен 
обладать такими признаками субъекта гражданского права, как:  

1. Правоспособность – способность иметь гражданские права и нести обязанности. 
Правоспособность индивидуального предпринимателя приравнена к правоспособ-

ности юридических лиц – коммерческих организаций, так как согласно ч. l ст. 49 Граж-
данского кодекса Российской Федерации коммерческие организации, за исключением 
унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут 
иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осущест-
вления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

2. Дееспособность – способность своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 
ГК РФ).  

Для занятия предпринимательской деятельностью необходима полная дееспособ-
ность. Следовательно, самостоятельно заниматься предпринимательской деятельно-
стью граждане могут по достижении 18 лет, если они не лишены дееспособности по 
состоянию здоровья (ст. 29 ГК РФ), не ограничены в дееспособности вследствие зло-
употребления спиртными напитками или наркотическими средствами (ст. 30 ГК РФ). 
Последние могут заниматься предпринимательской деятельностью с согласия попечи-
теля. Лицо, вступившее в брак до достижения 18 лет, признается полностью дееспособ-
ным (ст. 21 ГК). Индивидуальным предпринимателем не могут быть государственные и 
муниципальные служащие. 

3. Наличие места жительства. Местом жительства признается место, где гражданин 
постоянно или преимущественно проживает. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется 
по месту его жительства.  

Место жительства включает в себя адрес, по которому индивидуальный предпри-
ниматель зарегистрирован по месту жительства: наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры. 

4. Государственная регистрация. Государственная регистрация осуществляется лишь 
при условии наличия у гражданина необходимых правоспособности и дееспособности.  

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя производится по 
его заявлению. В заявлении указываются виды деятельности, которыми гражданин на-
мерен заниматься. Регистрация производится в течение 5 дней после поступления до-
кументов. Основанием отказа может быть недееспособность предпринимателя, намере-
ние заняться запрещенной законом деятельностью или отсутствие лицензии, если она 
нужна. После уплаты регистрационной пошлины ему выдается документ, подтвер-
ждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, удостоверяющий право на предпринимательскую деятельность. 
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Гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, утрачивает свой 
статус с момента прекращения действия государственной регистрации, по истечении 
установленного срока, с момента аннулирования государственной регистрации и т. п. 
После этого его предпринимательская деятельность считается незаконной и влечет от-
ветственность перед налоговыми органами в виде штрафа, а в некоторых случаях – и 
лишения свободы.  

5. Имя гражданина. Гражданин, являющийся индивидуальным предпринимателем, 
осуществляет коммерческую деятельность, выступая под своим именем так же, как 
коммерческая организация – под своим собственным фирменным наименованием, со-
держащим указание на ее организационно-правовую форму. В случаях и в порядке, 
предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное 
имя). 

6. Правосубъектность индивидуального предпринимателя следует определить как 
универсальную. Он может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности 
в любых сферах деятельности, не запрещенных законом. Индивидуальные предприни-
матели могут вести производственную деятельность коллективно на основании догово-
ра простого товарищества, в силу которого двое или несколько лиц (товарищей)  
обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридиче-
ского лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону 
цели.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица. К его производственной деятельности 
применяются правила, регулирующие деятельность коммерческих организаций, если 
иное не вытекает из закона или существа правовых отношений. 

Индивидуальным предпринимателем по российскому законодательству является 
зарегистрированное в этом качестве в установленном порядке физическое лицо, осуще-
ствляющее предпринимательскую деятельность непосредственно, которое в этих целях 
действует самостоятельно, если обладает полной дееспособностью, и с согласия закон-
ного представителя, если дееспособность этого лица ограничена в силу возраста или 
закона. 
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Рассмотрены аспекты регистрации и защиты товарных знаков. Затронута спе-
цифика судебного термина «спешащий идиот». Показаны примеры судебных тяжб по 
использованию сходных до степени смешения торговых знаков в РФ. 
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confusingly similar trademarks in the Russian Federation. 
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В настоящее время товарный знак, который завоевал доверие покупателей, являет-

ся своеобразной гарантией высокого качества выпускаемых товаров. Именно поэтому 
компаниям очень важно защищать свой товарный знак, причем весьма часто делать это 
приходится в судебном порядке.  

Товарные знаки необходимо зарегистрировать, чтобы обладать исключительным 
правом на их использование. При этом товарный знак будет считаться юридически за-
щищенным только на территории той страны, где он зарегистрирован, и только приме-
нительно к тем товарам, в отношении которых он зарегистрирован. 

В нашей стране регистрацией товарных знаков занимается Российское агентство 
по патентам и товарным знакам (Роспатент). Процедура регистрации состоит из не-
скольких и может длиться от пяти месяцев до нескольких лет. Товарный знак регистри-
руется на 10 лет (со дня подачи заявки в Роспатент), по истечении которых по заявле-
нию компании срок может продлеваться каждый раз на 10 лет. Приоритетным правом 
на использование товарного знака обладает та организация (физическое лицо), которая 
раньше других подала заявку в Роспатент на его регистрацию (ст. 9 Закона о товарных 
знаках). 

Если в течение срока действия регистрации товарный знак не используется компа-
нией три года подряд (не наносится на товар в процессе производства или упаковки),  
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то его охрана может быть прекращена по заявлению любого заинтересованного лица  
(п. 3 ст. 22 Закона о товарных знаках). 

В регистрации товарного знака может быть отказано на основании положений ста-
тей 6 и 7 Закона о товарных знаках. 

Так, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, со-
стоящие только из элементов: 

 вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного 
вида; 

 являющихся общепринятыми символами и терминами; 
 характеризующих товары (в том числе указывающих на их вид, качество, свой-

ство, назначение, ценность, время, место, способ производства или сбыта); 
 государственных гербов, флагов и т. п. [1]. 
Также на сегодняшний день существуют типичные спорные ситуации, связанные с 

регистрацией товарного знака и его незаконным использованием. 
В конце ХХ века в судебной практики по делам об авторском праве появился тест 

под названием «Спешащий идиот» – стандарт, применяемый к торговым маркам. 
«Спешащий идиот» – правовой тест, который используется для определения чьей-либо 
вины в нарушении прав на товарный знак. 

Термин «Спешащий идиот» означает некое гипотетическое лицо, которое может 
перепутать похожие товарные знаки совершенно разных брендов. Выражение исполь-
зуется, когда необходимо опровергнуть заявление стороны о том, что два предмета мо-
гут быть спутаны друг с другом прохожим на том основании, что предметы настолько 
различны, что деловой репутации и брэнду этой стороны не может быть причинён 
ущерб существованием другого предмета (то есть даже спешащий идиот заметил бы 
разницу). 

Данный термин впервые был использован Джастисом Фостером в деле 1978 года 
Morning Star Cooperative Society v Express Newspapers Limited. В этом деле издатели 
Morning Star, британской газеты коммунистической партии, хотели добиться судебного 
запрета на открытие нового таблоида компании Express Newspapers, который должен 
был называться Daily Star. Судья отнёсся к требованию скептически. Он потребовал 
от истца показать, что «возможно неправильное явное или неявное истолкование фак-
тов, согласно которому газета, которую собираются выпускать ответчики, связана  
с бизнесом истцов и, как следствие, возможно причинение вреда интересам истцов». 

И отметил: «Если кто-либо поместит эти газеты рядом друг с другом, лично я со-
чту, что они отличаются друг от друга настолько во всех возможных отношениях, что 
только спешащий идиот может их перепутать». 

В том же году, выражение было процитировано в том же контексте в деле 
Newsweek Inc. v. British Broadcasting Corp. Лордом Деннингом. 

В 2002 году фраза рассматривалась канадскими судами в деле C.M.S. Industries Ltd. 
v. UAP Inc., где суд пришел к решению, что UAP нарушило права истца на торговый 
знак. Однако довольно скоро, в деле Mattel, Верховный суд Канады отошёл от анализа 
«спешащего идиота», заменив его на рассмотрение точки зрения «обычных спешащих 
покупателей». Данный стандарт представлял собой промежуточную ступень между 
«идиотом» и «осторожным и прилежным покупателем». Данный стандарт Mattel в на-
стоящее время используется судами Канады. 

«Спешащий идиот» был возрожден юристами Apple Computer в судебной деле 
компании с музыкальным лейблом Apple Corps, на котором записывались The Beatles. 
Предметом тяжбы стало использование логотипа Apple Computer в форме яблока в не-
которые моменты при использовании iTunes Music Store. Однако юристы компании 
публично заявиляли, что iTunes, как сервис распространения музыки, не может быть 
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спутан с музыкальным лейблом Apple Corps. Следует отметить, что данный спор прямо 
не затрагивал выдачи товара одной фирмы за товар другой фирмы, которое требовало 
бы оценки степени смешения и ущерба. Вместо этого руководство Apple Corps делало 
упор на то, что Apple нарушило положения предыдущего соглашения об урегулирова-
нии использования торговых знаков. В 1991 году Apple Computer согласилось не ис-
пользовать логотип в связи с музыкальными записями. Apple (в 2007 году отбросившая 
слово «Computer» из фирменного наименования и известная с этого времени как «Apple 
Inc.») в настоящее время основывает свою позицию на том, что iTunes не производит 
собственной музыки [2]. 

В российской судебной практике также часто встречаются дела, рассматривающие 
похожие товарные знаки. Апелляционная палата Роспатента рассмотрела возражения 
зарубежной компании – владельца товарного знака «GIORGIO ARMANI» – против ре-
гистрации российской компанией товарного знака «GIANNI ARMANI», который мог 
указываться на производимых ею одежде, тканях и обуви. Иностранная компания ос-
новывала свои возражения на том, что товарный знак «GIANNI ARMANI» повторяет 
фамилию всемирно известного модельера и сходен до степени смешения с каждым из 
принадлежащих иностранной компании международных товарных знаков «ARMANI», 
«GIORGIO ARMANI», «AX ARMANI EXCHANGE», также используемых на тканях, 
одежде и обуви. Апелляционная палата Роспатента согласилась с этими доводами и от-
менила регистрацию товарного знака «GIANNI ARMANI» [2]. 

Общественная организация «Издательство «Сфера» Российского теософского об-
щества подала иск на ООО «Творческий центр «Сфера» с требованием прекратить ис-
пользование словесного товарного знака «Сфера» при изготовлении и реализации пе-
чатной продукции. Суд выяснил, что ответчик в выходных данных изданных им книг 
указывал свое наименование как издателя – словосочетание «Творческий центр» и сло-
во «Сфера». При этом слово «сфера» было написано другим шрифтом, не схожим с на-
чертанием, используемым в зарегистрированном товарном знаке истца. К тому же ис-
тец не представил доказательств, подтверждающих, что обозначение «Сфера» исполь-
зовалось именно на однородных товарах. В связи с этим иск был отклонен [3]. 

В Арбитражном суде Москвы в 2010 году было принято прецедентное решение, 
согласно которому нельзя использовать в своих целях доменное имя, сходное с товар-
ным знаком. Такая судебная позиция может нанести заметный урон бизнесу киберск-
воттеров. В данном случае речь идет о домене swatch.ru, владельцем которого является 
Р. Казакбаев. С судебным иском на него выступила швейцарская компания Swatch AG. 
Суд занял ее сторону, увидев в использовании домена swatch.ru нарушение прав на то-
варный знак Swatch. Ведь в этом случае часовая компания не сможет заявить о себе в 
Рунете, создав сайт с собственным названием. 

Решение в пользу компании Swatch было вынесено, несмотря на то, что Казакбаев 
никогда не стремился вводить в заблуждение покупателей часов Swatch своим сайтом и 
не использовал его для продаж чего-либо. Ранее в таких случаях правообладатели 
обычно дела не выигрывали. Именно поэтому новое решение можно считать преце-
дентным в российской практике – теперь для признания факта нарушения достаточно 
лишь владения доменом, похожим на товарный знак и не важно, как он используется. 
По решению суда Казакбаев должен выплатить Swatch 10 000 рублей и передать швей-
царской компании права на домен, причем, безвозмездно [4]. 

В делах о столкновении знаков «NIVEA» – «LIVIA» и «Невское» – «AMRO Нев-
ское», известные крупные компании, владеющие долго используемыми и активно про-
двигаемыми старшими знаками, возражали против регистрации и использования позд-
нее зарегистрированных сходных знаков более мелких фирм, которые якобы использо-
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вали имидж старших знаков и их репутацию для активно продажи своих товаров. Про-
исходило это вследствие смешения знаков, обусловленного их сходством. 

В этих делах суд последней надзорной инстанции вынес справедливое решение об 
аннулировании регистрации позднее зарегистрированных знаков, так как они были 
признаны сходными до степени смешения со старшими знаками, и было показано, что 
эти знаки фактически используют репутацию более старших знаков [5].  

В заключение хочется отметить, что самая эффективная защита прав – превентив-
ная. В случае товарных знаков это – регистрация. Свидетельство о регистрации и па-
тент подтверждают исключительные права обладателя (лица указанного в качестве об-
ладателя) в отношении соответствующих объектов промышленной собственности.  
 На основании Свидетельства на товарный знак и Патента правообладатель может об-
ращаться в суд за защитой своих нарушенных прав, предъявлять претензии нарушите-
лям о прекращении нарушения исключительных прав на определенные объекты про-
мышленной интеллектуальной собственности, а также заключать лицензионные дого-
воры о передаче исключительных (неисключительных) прав на товарный знак, изобре-
тение, полезную модель или промышленный образец. 
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Россия одна из ведущих нефтеперерабатывающих, нефтедобывающих и нефте-

экспортирующих стран мира. При этом цена на такой вид топлива как бензин неук-
лонно растет, что влечет за собой удорожание практически всех товаров. В тезисах 
рассматриваются «бензиновые» проблемы и пути их решения.  

 
THE PROBLEM OF GROWTH IN GASOLINE PRICES 
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31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660014, Russian Federation 
Е-mail: Alexanderlex120@mail.ru 

 
Russia is one of the leading oil refining, oil producing and exporting countries. The price 

of this type of fuel as gasoline steadily increasing, which entails a rise in the cost of almost all 
goods. The thesis discusses the «gasoline» problems and their solutions. 

 
Приватизация и сосредоточение нефти и нефтепродуктов в руках олигархов акку-

мулирует прибыль в этих же руках при всевозрастающих ценах как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. Несмотря на то, что природные ресурсы являются общенарод-
ным достоянием, простые потребители не имеют от этого никаких выгод, наоборот, 
олигархи и потакающее им государство заставляют граждан оплачивать все затраты 
отрасли и формировать доходы и государства и олигархов [1]. 

При этом нещадная эксплуатация ресурсов и средств производства привела к та-
ким проблемам, как:  

1. Проблема в нефтеперерабатывающем секторе, то есть проблема с переработкой 
сырой нефти, отсутствие технологий, влияющих на качественную и высоко результа-
тивную ее переработку, неудовлетворительное современное оснащение НПЗ.  

2. Проблема, связанная с низкой заинтересованностью в разработке новых место-
рождений, снижение качества добытого сырья.  

3. Монополизм на рынке нефти.  
4. Плохой инвестиционный климат в отрасли [3]. 
По уровню цен на бензин Россия занимает 29 место в мире 0.83$ за литр бензина 

уступая Судану, Кувейту, Боливии, Эквадору и многим другим стран, где уровень жиз-
ни населения находиться на одном уровне с Россией или ниже см. рисунок [2]. 

Назрела необходимость разработки комплекса правовых норм для разрешения 
«бензиновой» проблемы, а именно:  

1. Разработать государственную программу развития отрасли с учетом баланса 
интересов как производителей, так и потребителей, исходя из того, что главным,  
законным собственником природных ресурсов страны является народ, а не олигархи.  
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2. Усилить государственный контроль за добычей, переработкой и реализацией 
нефтепродуктов как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Ведь делают это, и ус-
пешно, Объединенные Арабские Эмираты, где под контролем государства каждый литр 
нефти, при этом рыночные отношения у них никак не страдают.  

 

 
 

3. Федеральной антимонопольной службе дать право вдвойне, втройне изымать у 
монополистов сверхприбыли, получаемые за счет внутреннего рынка, в результате сго-
воров либо искусственного повышения цен на топливо.  

4. Наше государство обязано преодолеть свою беспомощность и заставить олигар-
хов инвестировать в первую очередь собственные и привлеченные средства, в том чис-
ле средства государства, при необходимости, в развитие, в приумножение, а не в раз-
грабление вверенного им национального богатства.  

5. Государству было бы полезно, пересмотреть политику акцизов. Потребители, на 
которых в конечном счете ложится бремя акцизов, могли бы тратить сумму этого нало-
га с большей пользой и для себя, и для государства.  

6. Что касается ценообразования в данной сфере, то необходим комплекс мер, ко-
торый бы жестко регулировал этот вопрос и не допускал никакого – ни сезонного, ни 
иного – повышения цен [3; 4].  

Лишь реализация этих и многих других рациональных мер по выводу нефтяной 
отрасли из затяжного кризиса позволит России обеспечить в значительной степени 
дальнейший экономический рост и благополучие своих граждан. 
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Проблеме исковой давности уделяется большое внимание. Данная тема является 

актуальной, потому что применение норм о сроках и их неоднозначное толкование ос-
ложняет правоприменительную практику. 
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The problem of limitation in the spotlight. This topic is relevant, because the application 

of rules on terms and their ambiguous interpretation complicates enforcement. 
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Истечение срока имеет большое значение в гражданском праве. Оно представляет 

собой юридический факт, с которым закон связывает различные гражданско-правовые 
последствия. Сроки в гражданском праве устанавливаются законом или подзаконными 
актами, сделками или судебными решениями [1]. 

Проблеме исковой давности в отечественной теории гражданского права уделяется 
значительное внимание. Ее разработкой и определением места в общей системе норм 
гражданского права в разное время занимались такие ученые как М. М. Агарков,  
С. И. Вильнянский, Г. А. Крашенинников, Ю. С. Гамбаров, В. П. Грибанов, М. А. Гур-
вич, Е. В. Кулагина, М. П. Ринг, В. А. Жгунова, О. А. Красавчиков и др. 

Исковая давность устанавливается как срок для защиты нарушенного субъективно-
го права. В течение указанного срока управомоченное лицо может путем заявления ис-
ка в суд и разрешения спора получить удовлетворение своих требований к обязанному 
по отношению к нему лицу [2]. 

Число законодательных источников, которые регулируют исковую давность, вели-
ко. К ним относятся как международные договоры об исковой давности, так и нацио-
нальное законодательство, прежде всего нормы Гражданского кодекса РФ (ст. 195–208, 
367, 725, 797, 966, 885, 1092, 1175), федеральные законы. Есть ряд пробелов, которыми 
обладает гражданское право и которые требуют внимания [3]. 

Основными сложностями в применении законодательства, регулирующего сроки и 
срок исковой давности, являются следующие:  
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1. Существует сложность разграничения и применения общего и сокращенных 
сроков давности. Кодекс не содержит перечня сокращенных сроков исковой давности. 
Не выделяются четкие основания и условия истечения сроков. Так, по мнению  
Г. А. Крашенинникова, специальные сроки, так же, как и общие сроки исковой давно-
сти, являются сроками, установленными для защиты права по иску лица, право которо-
го нарушено. Поэтому на них распространяются нормы, предусмотренные для общего 
срока исковой давности [4]. 

2. Ошибочно разграничиваются сокращенные сроки исковой давности со сроками 
претензионными и пресекательными, т. е. допускается применение пресекательных 
вместо сокращенных сроков или сокращенных вместо претензионных. По словам  
В. П. Грибанова, «...пресекательные сроки направлены на пресечение случаев неосуще-
ствления или ненадлежащего осуществления субъективного права. Поэтому пресека-
тельные сроки в гражданском праве – это сроки исключительные, установленные лишь 
для особых случаев» [5]. 

Научный потенциал проблематики, связанной с исковой давностью, далеко не ис-
черпан. Назрела необходимость проведения комплексного исследования понятия иско-
вой давности с целью формирования целостного представления о ней. 
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Вопрос об ответственности и о гражданско-правовой ответственности в част-

ности является одним из наиболее сложны в отечественном праве и с давних времен 
привлекал внимание юристов, активно ими разрабатывался. В тезисах рассматрива-
ется проблема понятия гражданской ответственности.  
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The issue of liability and civil liability in particular is one of the most complex in the 
domestic law and has long attracted the attention of lawyers, they are actively developed. The 
thesis deals with the problem of the concept of civil liability. 

 
Keywords: civil liability, tort, liability, damages. 
 
Как один из видов юридической ответственности, гражданско-правовая ответст-

венность урегулирована разными нормативными правовыми актами, основными и спе-
циальными. Так, в качестве общей целевой установки ст. 2 Конституции РФ содержит 
положение об обязанности государства по соблюдению, защите и охране прав и свобод 
человека и гражданина. Эта принципиальная целевая установка основного закона на-
шей страны закреплена и конкретизирована в нормах ГК РФ и ГПК РФ, содержание 
которых определяет гражданско-правовую ответственность [1]. 

В гражданском праве дискуссионным является определение гражданско-правовой от-
ветственности. Намного проще ответить о сути ответственности применительно к публич-
но-правовым отраслям права. Так если какой-либо гражданин совершил уголовно на-
казуемое правонарушение, например, совершил кражу, хулиганский проступок и т. п., то 
всем известно, что он должен понести наказание в виде лишения свободы, исправительных 
работ, штрафа или ином виде, предусмотренном уголовным законодательством. Именно 
понесенное наказание и будет уголовно-правовой ответственностью нарушителя. 

В гражданском праве дело обстоит значительно сложнее. Это объясняется как  
спецификой круга отношений, регулируемых гражданским правом, так и его целями,  
объектом и методом регулирования[2]. К тому же, следует добавить, что одной из глав-
ных задач гражданского права является правильная организация имущественных и 
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личных неимущественных отношений между участниками гражданского оборота. От-
ветственность для гражданского права является скорее исключением, чем генеральным 
правилом, так как оно исходит из презумпции добросовестности участников граждан-
ского оборота. 

В юридической литературе встречаются различные определения гражданско-
правовой ответственности, чаще всего она определяется как «ответственность – возло-
жение неблагоприятных последствий на лицо, нарушившее обязательство» [3]. 

В настоящее время можно говорить о двух сложившихся основных формах граж-
данско-правовой ответственности: деликтной и договорной. Анализ правовых норм ГК 
РФ свидетельствует, что деликтная форма гражданско-правовой ответственности опре-
деляется в основном отдельной главой под названием «Обязательства вследствие при-
чинения вреда». По мнению некоторых авторов, название данной главы не соответст-
вует ее содержанию, так как в ней нет ни одной статьи, регламентирующей обязатель-
ства или их специфику, а показаны только различные виды гражданско-правовой от-
ветственности за вред, причиненный субъектами гражданско-правовых отношений [4]. 

Представляется, что наименование данной главы целесообразно изменить на 
«Гражданско-правовая деликтная ответственность». В ней необходимо дать законода-
тельную трактовку этой форме ответственности. Что касается договорной гражданско-
правовой ответственности, то ее дефиниции, определения ее отличия от деликтной от-
ветственности в ГК РФ также нет. По мнению авторов, это недочет в деятельности за-
конодателя. Отсутствует в законе и определение понятия самой гражданско-правовой 
ответственности. Некоторые авторы считают, что она должна характеризоваться, преж-
де всего, как совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих права и обязан-
ности гражданских правовых субъектов при возмещении убытков, связанных с дейст-
виями (бездействием), причиняющими вред [5]. 

В заключение хочется отметить, что гражданско-правовая ответственность выпол-
няет ряд социально важных функций, ее законодательное определение имеет большое 
значение не только для теории гражданского права, но и для практики его применения, 
для осуществления гарантии законности и правового порядка. 
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Проблема развития инновационной деятельности в России является одной из 

важнейших и в то же время недостаточно изученной современной юридической нау-
кой. Неразработанность теоретических основ сферы инновационной деятельности во 
многом предопределила несовершенство и пробелы в ее административно-правовом 
регулировании. Поэтому совершенствование имеющейся региональной и разработка 
федеральной законодательной базы приобретают общегосударственное значение. 
Реалии современной ситуации таковы, что без участия государства в развитии инно-
вационной деятельности не обойтись. 
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The problem of development of innovative activity in Russia is one of the most important 

and at the same time understudied modern jurisprudence. Undeveloped theoretical 
foundations of the field of innovation largely predetermined shortcomings and gaps in its 
administrative and legal regulation. Therefore, improvement of existing and the development 
of a regional federal legislative base acquired national importance. The realities of the 
current situation is such that, without the state's participation in the development of 
innovation is indispensable. 
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Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

разработана на основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р [3].  

Несмотря на предпринятые Правительством Российской Федерации усилия, в рос-
сийской экономике не сформировалась окончательно тенденция инновационного пове-
дения бизнеса [2]. Поставленные в Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года целевые показатели, связанные с расширением ин-
новационной активности компаний реального сектора, в основном не достигнуты. Соз-
данная за последние годы весьма развитая инновационная инфраструктура не задейст-
вована в полной мере компаниями реального сектора [1]. 
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Государственно-правовое стимулирование инновационной деятельности- это для-
щийся во времени единый процесс, состоящий из нескольких логически взаимосвязан-
ных между собой стадий, главной из которых, является юридическое закрепление фор-
мальных оснований предоставления льготы в норме права. Также важной стадией, ко-
торая в правоприменительной практике часто не получает должного внимания, следует 
считать доведение информации о льготе до субъектов правового стимулирования, яв-
ляется важнейшим условием эффективности стимулирования инновационной деятель-
ности [4]. 

Основной правовой базой на федеральном уровне, регулирующей инновационный 
процесс, в настоящее время является законодательство в области интеллектуальной 
собственности. При этом вопросы стимулирования инновационной деятельности и 
поддержки инновационного бизнеса имеют фрагментарный, не до конца проработан-
ный характер. Они слабо увязаны между собой, отдельные нормы изложены недоста-
точно четко, не стимулируют использование достижений научно-технического про-
гресса в развитии отечественного производства, защиту отечественного товаропроиз-
водителя и потребителя [5]. 

Необходимость государственного стимулирования и регулирования инновацион-
ной деятельности, исходя из мирового опыта, является приоритетным для осуществле-
ния стратегии инновационного прорыва в современной ситуации в России, однако фак-
тически такой шаг не может быть реализован сегодня по ряду причин. Во-первых, от-
сутствуют четко сформулированные и законодательно закрепленные национальные це-
ли развития Российской Федерации, в частности, в оборонно-промышленной и научно-
технической сферах. Они лишь частично отражены, например, в таких документах, как 
ежегодное Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ или военная доктри-
на, где имеется раздел о военно-техническом обеспечении военной безопасности. Так-
же не разработаны и законодательно не обеспечены основы промышленной политики,  
в которой могли бы найти отражение вопросы приоритетности инновационной дея-
тельности в оборонном комплексе. Во-вторых, как на законодательном уровне, так и на 
уровне правоохранительной деятельности более основательной проработки требуют 
вопросы регулирования прав на объекты интеллектуальной собственности в этом ком-
плексе. 

Несмотря на принятие многочисленных нормативных актов разного уровня, зако-
нодательная база РФ в инновационной сфере требует существенных изменений.  

В настоящее время представляется необходимым принятие федерального закона, 
направленного на регулирование инновационной деятельности, а именно Федерального 
закона «Об инновационной деятельности», комплексно регулирующего инновационные 
отношения на федеральном уровне.  

В законе, кроме всего прочего, обязательно должны быть зафиксированы следую-
щие моменты:  

– определение общего содержания понятий «инновационная деятельность», «ин-
новации», «субъект инновационной деятельности», «результаты инновационной дея-
тельности», «инновационное предприятие» и т. д.  

– разграничение понятий и статуса субъектов научной, научно-технической, инно-
вационной деятельности;  

– определение органов государственной власти и иных субъектов, участвующих  
в реализации мер поддержки инновационной деятельности;  

– определение перечня форм поддержки инновационной деятельности на уровне 
субъектов Федерации [4]. 
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Спектр нарушений в области трудового права огромен. Не уступают ему и 

штрафные санкции, которые могут быть наложены на работодателя и его должно-
стных лиц за ущемление прав работников. Рассматриваются последние изменениях 
трудового законодательства. 
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Spectrum disorders in the field of labor law is huge. Do not give in to him, and the 
penalties that may be imposed on the employer and his officials for infringement of the rights 
of workers. This article examines recent changes in labor legislation. 
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С 1 января 2015 г. вводятся штрафы за нарушение требований охраны труда и по-

рядка проведения специальной оценки условий труда.  
Изменения в трудовом законодательстве призваны обратить внимание бизнеса на 

важность и ответственность работы с персоналом, в том числе в части грамотного по-
строения и документального оформления трудовых отношений.  

Компаниям предоставили 10 месяцев, чтобы исправить положение: привести в по-
рядок трудовые отношения, кадровый документооборот, провести специальную оценку 
условий труда обучить сотрудников по охране труда и пожарно-техническому мини-
муму, провести медицинские осмотры чтобы избежать лишних трат. 

Говоря об изменениях, речь в первую очередь идет об ужесточении мер ответст-
венности за нарушения трудового законодательства. Приступить к выполнению долж-
ностных обязанностей человек может только после заключения трудового договора [1].  

За данное нарушение с 2015 года будут привлекать к ответственности по специ-
альной статье. Сотрудника-нарушителя смогут оштрафовать на сумму от 3 000 до 5 000 
рублей, директора – от 10 000 до 20 000 рублей. Исключение составляют единичные 
случаи, когда допуск возможен без предварительного оформления. При этом добро на 
такой допуск может дать либо директор компании, либо тот, кого он назначил своим 
приказом [3]. 
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Также с 01.01.2015 г. новой ч. 3 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ) будут привлекаться к ответственности организации, 
которые заменяли трудовые отношения гражданско-правовыми и организации, у кото-
рых отсутствовали какие-либо договора с сотрудниками [3].  

До 01.01.2014 г. переквалифицировать гражданско-правовые договоры (далее – 
ГПД) в трудовые мог только суд [2]. С указанной даты согласно новой редакции ч. 4  
ст. 11 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) и новой ст. 19.1 ТК 
РФ признать отношения, возникшие на основании ГПД, трудовыми отношениями, мо-
жет не только суд, но и заказчик по указанному договору на основании письменного 
заявления физического лица – исполнителя по данному договору и (или) не обжалован-
ного в суд предписания госинспектора труда об устранении нарушения ч. 2 ст. 15 ТК 
РФ. Согласно ч. 2 ст. 19.1 ТК РФ исключительно судебный порядок переквалификации 
ГПД в трудовой договор применяется в случае прекращения отношений [4]. 

Штраф на организацию может быть наложен до 100 000 руб., и до 200 000 руб. при 
повторном. Директору организации штраф будет составлять от 10 000 до 20 000 руб., 
при повторном нарушении последует дисквалификация на срок до 3 лет. 

Особое внимание будет уделено и таким вопросам как прохождение обязательного 
медосмотра и первичного обучения по охране труда при приеме на работу. 

Согласно ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 28.12.2013  
№ 421-ФЗ) если справки или подписи о проведенном обучении вдруг не окажется, то 
по новым правилам директору грозит штраф до 25 000 руб. Если подобное нарушение 
повторится, то максимальный размер штрафа увеличится до 40 000 руб., а то и вовсе 
последует дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Штраф на организацию 
составит от 110 000 до 130 000 руб., при выявлении аналогичного нарушения в ходе 
последующих проверок – до 200 000 руб. [3].  

Ещё одно изменение касается невыполнения предписания об устранении выявлен-
ных нарушений. Известно, что иногда трудовая инспекция, выявляя нарушения, не 
спешит сразу привлекать виновных лиц к ответственности. На первый раз инспекция 
может ограничиться лишь предписанием. Сейчас невыполнение предписания может 
повлечь штраф для руководителя в сумме до 2 000 руб. и для организации – от 1 000 до 
20 000 руб.  

С 2015 года штрафы сильно увеличатся. Невыполнение предписания трудового ин-
спектора может стать причиной дисквалификации директора на срок до трех лет или 
штрафа в размере от 30 000 до 50 000 руб. А организация в такой ситуации рискует по-
терять от 100 000 руб. до 200 000 руб. [3]. 
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Важной задачей юриспруденции является четкое и грамотное использование пра-

вовых дефиниций в российском законодательстве. Рассматриваются такие правовые 
понятия, как «представительство» и «доверенность», применительно к порядку их 
регулирования отраслью гражданского права и использования в иных отраслях права. 
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The important task in jurisprudence is legible and competent using legal definitions in 

Russian legislation. We consider such legal concepts as «representation» and «power of 
attorney», in relation to the order of their regulation of the sector and civil rights of use in 
other areas of law. 

 
Keywords: representation, proxy, definition, legislation, lawmaking, rulemaking. 
 
Активное развитие российского законодательства, а также постоянное и законо-

мерное усложнение правового регулирования требует от юридической науки активного 
исследования проблем взаимодействия отраслей права в плане выработки единства тер-
минологии. Это объясняется в том числе и широким использованием различными от-
раслями права комплекса гражданско-правовых дефиниций, что требует приведения их 
к общему знаменателю. Как верно отмечают в науке, каждый юридический термин  
в законодательном тексте выполняет определенную функцию, направленную на наибо-
лее точное выражение данного понятия. В гражданском законодательстве присутству-
ют пробелы и противоречия, которые усложняют его практическое применение.  
Также в современном нормотворчестве насущными остаются такие проблемы, как со-
ответствие термина смыслу, вкладываемого в него понятия, наличие скрытого в зако-
нодательном тексте, употребление оценочных понятий, языковые погрешности в тексте 
закона [1]. 

По словам председателя Государственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации С. Е. Нарышкина, «в современном праве, во многом присутствуют сле-
ды прежних идеологических доктрин. Немало и дублирования, которое, вызвано быст-
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рым и активным принятием законов, а следствием этого процесса является большой 
объем и темпы роста законодательного массива. Гражданам трудно разобраться во всех 
тонкостях правовых норм, а порой это сложно и людям подготовленным [2]. 

В настоящее время нет единства подходов относительно понятия представительст-
ва. Большое количество вопросов вызывает определение юридической сущности пред-
ставительства, его места в системе институтов гражданского права. Поэтому сложно 
согласиться с высказываемой в науке точкой зрения о том, что «однозначность термина 
в тексте закона заключается не в единственном его значении, а в одинаковом воспри-
ятии и единообразном толковании данной терминоединицы в пределах конкретной от-
расли права». 

Нормы, регулирующие отношение представительства, должны отвечать реалиям 
времени, но имеющиеся в законодательстве пробелы правового регулирования отно-
шения представительства, порождают противоречивую судебную практику, что ослож-
няет гражданский оборот и не позволяет субъектам эффективно вступать в правоотно-
шение представительства. 

В учебной литературе при классификации представительства традиционно выде-
ляют его виды в зависимости от оснований возникновения [3–5]. Указывают, что в за-
висимости от оснований возникновения представительства последнее подразделяется 
на виды: договорное, законное и основанное на акте уполномоченного органа. Считаем, 
что данная классификация не показывает всей сложности правоотношения представи-
тельства, ее необходимо проводить не только по его видам, но и по формам. При этом 
виды представительства должны выделяться в зависимости от отраслевой принадлеж-
ности правоотношения представительства, а формы – в зависимости от оснований воз-
никновения представительского полномочия. Практическая значимость и ценность 
предложенной классификации состоит в том, что она, во-первых, отграничивает мате-
риальное и процессуальное представительство от договорного представительства, 
представительства в силу закона и др., а во-вторых, дает вести разработку принципов, 
единых для каждой формы представительства. В зависимости от отраслевой принад-
лежности выделяются следующие виды представительства: 

– материальное представительство, включающее в себя представительство в граж-
данском праве, трудовом праве, налоговом праве и др.; 

– процессуальное представительство, включающее в себя представительство  
в гражданском процессе, арбитражном процессе, уголовном процессе. 

Что касается правового регулирования доверенности, то, согласно формальному 
определению, закрепленному в п. 1 ст. 185 Гражданского кодекса РФ доверенностью 
признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или дру-
гим лицам для представительства перед третьими лицами [6].  

Изучение понятий «представительство» и «доверенность» приводит к выводу 
о гражданско-правовой отраслевой принадлежности данных институтов и определяю-
щих их дефиниций. Иные отрасли права, используют указанные в значении, закреплен-
ном за ними в главе 10 ГК РФ. При этом возможность конкретизации в нормах отдель-
ных отраслей права объема полномочий представителя и требований, предъявляемых  
к форме и содержанию доверенности, не изменяют общего смысла дефиниций данных 
межотраслевых институтов. 
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По общепринятому мнению, гражданско-правовая ответственность – это обязан-

ность правонарушителя претерпевать неблагоприятные имущественные последствия 
совершенного им гражданского правонарушения, выразившегося в нарушении норм 
объективного гражданского права и (или) в нарушении субъективных гражданских 
прав субъектов гражданских правоотношений.  

Данная обязанность правонарушителя подкреплена возможностью его принужде-
ния к претерпеванию этих последствий со стороны соответствующих органов государ-
ства.  

Особенностями гражданско-правовой ответственности являются ее имуществен-
ный характер, возможность ее добровольного возложения на себя правонарушителем и 
направленность в пользу потерпевшей стороны.  

Гражданско-правовая ответственность выражается в возмещении вреда, выплате 
неустойки и возложении обязанности исполнить обязательство в натуре.  

Гражданско-правовая ответственность, характеризуется тремя обязательными при-
знаками:  

– государственное принуждение;  
– отрицательные неблагоприятные последствия на стороне правонарушителя 

(должника);  
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– осуждение правонарушения и его субъекта. 
Государственное принуждение выражается в том, что меры ответственности уста-

навливаются в правовых нормах, реализация которых обеспечивается принудительной 
силой государства. 

Отрицательные неблагоприятные последствия на стороне правонарушителя озна-
чают умаление его имущества (денег) путем его безвозмездного изъятия или лишения 
личного характера, подрыв (утрату) деловой репутации и ослабление позиций на рынке 
по реализации производимых предпринимателем товаров (работ и услуг).  

Признание имущественных отношений доминирующими в предмете гражданско-
правового регулирования позволило российским юристам назвать главной особенно-
стью гражданско-правовой ответственности ее имущественный характер [1]. 

Между тем к гражданской ответственности относят и определенные лишения лич-
ного характера [2]. Эти последствия могут состоять в лишении правонарушителя опре-
деленных прав и возложении на него новых дополнительных обязанностей. 

Недопустимо отождествление ответственности с исполнением предписанной зако-
ном или договором обязанности должника. Так как, реализуя свою обязанность, долж-
ник совершает лишь те действия, которые составляют ее содержание. При принужде-
нии к исполнению обязанности, не исполненной добровольно, у должника не возникает 
неблагоприятных отрицательных последствий. 

Осуждение – негативная реакция государства и общества на совершенное правона-
рушение и его субъекта. 

Гражданско-правовая ответственность реализуется в правоотношении. Это право-
отношение не является новым, а рассматривается как стадия уже существующего обя-
зательства между кредитором и должником либо стадия абсолютного правоотношения 
между управомоченным и обязанными лицами.  

Соответственно содержание правоотношения ответственности составляют обязан-
ность виновного должника (причинителя вреда) совершить определенные действия и 
право кредитора (потерпевшего) требовать исполнения этой обязанности. 

Субъектом ответственности считается должник (правонарушитель), хотя непо-
средственным причинителем вреда иногда может оказаться другое лицо. Должник от-
вечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, 
на которых было возложено исполнение, если законом не установлено, что ответствен-
ность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо.  

В зависимости от наличия между субъектами юридической связи, базирующейся 
на соглашении (договоре), ответственность подразделяется на договорную и внедого-
ворную.  

Договорная ответственность наступает за нарушение условий договора, и меры до-
говорной ответственности определяются в первую очередь этим договором, а также за-
коном.  

Внедоговорная ответственность наступает как следствие нарушения норм объек-
тивного права, и ее меры определяются исключительно законом. 

Гражданско-правовая ответственность – как договорная, так и внедоговорная – при 
наличии в правоотношении множественности лиц и в зависимости от характера взаи-
моотношений между ними может быть долевой, солидарной и субсидиарной.  

При долевой ответственности каждый из должников несет ответственность только 
в размере строго определенной доли.  

При солидарной ответственности на каждого должника может быть возложена обя-
занность исполнить обязательство в полном объеме.  

Должник, на которого была возложена солидарная ответственность, приобретает 
право требования к остальным должникам возмещения понесенных им затрат. Соли-
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дарно отвечают по гражданско-правовым обязательствам полные товарищи в полных и 
коммандитных товариществах, а также лица, совместно причинившие вред.  

При субсидиарной ответственности требование первоначально предъявляется  
к основному должнику и лишь при его неспособности отвечать – переадресовывается  
к субсидиарному (дополнительному) должнику, который обязан исполнить требование 
в неисполненной части (ответственность законных представителей по обязательствам 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; ответственность собственника имуще-
ства учреждения или федерального казенного предприятия). 

С учетом указанных признаков гражданско-правовая ответственность – это есть 
вид санкции в форме правоотношения, характеризующаяся неблагоприятными послед-
ствиями имущественного и иногда неимущественного характера на стороне правона-
рушителя (должника), обеспеченными государственным принуждением и сопровож-
дающимися осуждением правонарушения и его субъекта. 

Функции гражданско-правовой ответственности: 
1. Компенсационная (восстановительная) функция – направлена на восстановление 

имущественной сферы потерпевшей стороны в виде, существовавшем до совершения 
правонарушения, является основной функцией гражданско-правовой ответственности и 
выражается в основном в форме возмещения убытков. 

2. Превентивная (предупредительно-воспитательная) функция. Наличие мер граж-
данско-правовой ответственности за совершение гражданских правонарушений преду-
преждает их возможное совершение, а также способствует установлению культуры 
взаимоотношений между субъектами гражданских правоотношений. 

3. Штрафная (карательная) функция – выражается в применении к правонарушите-
лю установленных законом или договором мер ответственности вне связи с наличием и 
размером вреда. 
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В XXI веке большинство граждан для того, что бы потратить большую сумму 

денег, не копят их, а предпочитают брать кредит. Кредитные отношения регулиру-
ются Федеральным законом «О потребительском кредитовании», работа посвящена 
рассмотрению спорных вопросов данного нормативно-правового акта.  
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In the 21st century most people prefer to take a credit rather than hoard a large sum  

of money. The Federal Law on Banks and Banking Activity is passed to make the process of 
lending clearer. In this article we consider the essence of this law, as well as inconsistencies 
with other laws. 

 
Keywords: credit, the Federal Law on Banks and Banking Activity, conflicting laws. 
 
В России принят закон «О потребительском кредитовании», который вступил в 

силу с 1 июля 2014 года. Данный нормативно-правовой акт предусматривает ограни-
чение максимальных ставок по кредитам, наделяет заемщиков правом возвращать 
средства без уведомления банков и несет в себе целый ряд изменений, распростра-
няющихся на заемщиков, банки, микрофинансовые организации и коллекторские 
агентства [3]. 

Максимальную стоимость потребительских кредитов фактически будет определять 
Банк России, банки и другие финансовые организации теперь не смогут произвольно 
устанавливать полную стоимость потребительских кредитов. В законе содержится 
формула для расчета их стоимости и определены, какие платежи могут включаться  
в эту стоимость, а какие – нет. Например, сумма страховой премии по договору добро-
вольного страхования может включаться в стоимость кредита только в том случае, если 
заемщик в результате заключения такого договора получает более выгодные условия 
кредитования. 

Теперь банки и микрофинансовые организации будут вынуждены выдавать креди-
ты в рамках единых ставок, хотя в настоящее время процентные ставки у этих органи-
заций могут различаться в несколько десятков раз [2]. 
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Одна из целей нового закона – защита потребителя от навязывания банком допол-
нительных услуг при заключении кредитного договора. Но, согласно статье 7, допуска-
ется включение в индивидуальные условия договора условий об обязанности заемщика 
заключать иные договоры, которые он должен заключить в связи с договором потреби-
тельского кредита [6]. По мнению Куликова Михаила Анатольевича, директора Фонда 
поддержки предпринимательства и развития конкуренции г. Таганрога, эти положения 
противоречат статье 16 закона «О защите прав потребителей» [1], который прямо за-
прещает обусловливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных 
услуг. 

Хотя в законе «О потребительском кредите (займе)» и указано, что заемщик вправе 
отказаться от заключения сопутствующих договоров и приобретения иных услуг, но на 
практике, скорее всего, это будет означать отказ финансовой организации от заключе-
ния договора потребительского кредита и предоставления этого кредита [2]. 

«Перетекание» клиентской базы в банки, не требующие страхования при получе-
нии кредита, заставляет банкиров отказываться от политики навязывания полисов. Се-
годня страхование потребительского кредита все чаще является не обязательным или 
же имеет статус добровольно-принудительной услуги. То есть банк вроде бы и не на-
стаивает на страховании, но в случае отказа от участия в страховой программе предла-
гает клиенту более высокую ставку [5]. 

По словам Яна Арта, вице-президента Ассоциации региональных банков России, 
закон сделал систему кредитования физических лиц более прозрачной и ясной. Но  
существует необходимость разработать единый стандарт паспорта кредита, из которого 
заемщику должны быть предельно понятны все условия кредита и все платежи по  
нему [3]. 

Общероссийский народный фронт предлагает стандартизировать требования к ин-
формации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 
кредита. Также эксперты проекта считают необходимым принятие законов о коллек-
торской деятельности и банкротстве физических лиц, что обеспечит более полное со-
блюдение прав потребителей [4]. 
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This article considers the concept of Individual Housing Construction, analyses existing 

problems in the area of I.H.C. and proposes solutions in the area of I.H.C. 
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В последние два десятилетия в Российской Федерации активно стало развиваться 

индивидуальное жилищное строительство. Такая ситуация стала возможной из-за из-
менения общественно-политического строя и норм законодательства, допускающего 
наличие права частной собственности на землю и отказ от главенствующей идеи кол-
лективного способа хозяйствования и проживания. С внедрением рыночных отноше-
ний произошли существенные изменения: начал функционировать рынок жилья, изме-
нилась структура жилого фонда по формам собственности. В индивидуальном жилищ-
ном строительстве видели механизм (способ), с помощью которого можно решить жи-
лищную проблему. Однако проблемы, существующие в сфере индивидуального жи-
лищного строительства на сегодняшний день, позволяют констатировать тот факт, что 
жилищная проблема остается нерешенной [1–5]. 

В статье автор постарается дать определение понятию индивидуальное жилищное 
строительство, осветить проблемы, существующие в данной сфере, и предложить пути 
решения данных проблем, сформулировав пути развития индивидуального жилищного 
строительства.  

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – прежде всего, это вид разре-
шенного использования земельного участка, который определяет статус земли с юри-
дической и правовой точки зрения. Также индивидуальное жилищное строительство – 
это форма обеспечения граждан жильем путем строительства домов при непосредст-



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2014 
 

 164 

венном участии граждан или за их счет. Как правило, земельные участки для этих це-
лей предоставляются в городах и поселках. Во многих случаях размер участка, предос-
тавленного для целей ИЖС, позволяет не только поместить дом, но и использовать 
землю для производства сельскохозяйственной продукции. Пункт 3 статьи 48 Градо-
строительного Кодекса РФ (Архитектурно-строительное проектирование) определяет 
объект индивидуального жилищного строительства, а именно: осуществление подго-
товки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно 
стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для 
проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 
подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жи-
лищного строительства. Однако в письме Роснедвижимости от 12.10.2007 №СП/0617 
«Об объекте индивидуального жилищного строительства» указывается, что пункт 2 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации относится к проведению 
государственной экспертизы проектной документации и также не определяет объекты 
индивидуального жилищного строительства как отдельно стоящие жилые дома с коли-
чеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. 
В данном случае количество этажей не более трех является ограничением при проведе-
нии государственной экспертизы в отношении проектной документации указанных 
объектов. 

В сфере индивидуального жилищного строительства существуют следующие про-
блемы: 

– недостаточность ресурса (земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства) в необходимых местах – местах проживания основной массы потреби-
телей; 

– отсутствие или удаленность необходимой инфраструктуры (объектов инженер-
ной инфраструктуры: дорог, сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, объектов внешнего благоустройства, объектов социальной инфра-
структуры); 

– отсутствие средств, необходимых для индивидуального жилищного строительст-
ва, как у лица, желающего осуществить индивидуальное жилищное строительство, так 
и у муниципалитета, в обязанности которого входит обеспечение участков для индиви-
дуального жилищного строительства необходимой инфраструктурой; 

– отсутствие доступных кредитных ресурсов для индивидуального жилищного 
строительства (кредитные организации не заинтересованы в предоставлении кредитов 
для финансирования индивидуального жилищного строительства, поскольку данной 
сфере кредитования присущи низкая ликвидность и высокий риск невозврата кредита, 
связанный с трудностями реализации заложенного объекта ИЖС). 

Подтверждением вышесказанному является не так давно вышедший закон, даю-
щий право многодетным семьям получить земельный участок под ИЖС без проведения 
торгов. Указанное право многодетными семьями было реализовано, однако многие 
многодетные семьи, получив земельные участки под ИЖС, не планируют осуществлять 
на них жилищное строительство в силу вышеназванных причин. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы в сфере индивидуального жи-
лищного строительства являются весьма многогранными, требующими значительных 
усилий по их решению. Основными направлениями решения проблем, и, соответствен-
но, путями развития сферы индивидуального жилищного строительства, автору видятся 
следующие направления: 

– совершенствование градостроительных, архитектурно-планировочных и эколо-
гических подходов к формированию благоприятной жилой среды (развитие качествен-
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ной малоэтажной и смешанной застройки, переход от типовых проектов к индивиду-
альным и образцовым, развитие комплексной застройки, включающей благоустройство 
территории); 

– детализация и совершенствование градостроительного и земельного законода-
тельства с целью регулирования вопросов комплексного освоения земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство, закрепление обязанности муниципали-
тетов по обеспечению участков, предоставляемых под ИЖС, инженерной инфраструк-
турой до начала процедуры предоставления земельных участков под ИЖС, использо-
вание программного метода решения указанной проблемы в соответствии с нормами 
бюджетного законодательства; 

– поиск и привлечение централизованных и децентрализованных источников фи-
нансирования строительства индивидуального жилья (разработка и реализация госу-
дарственных и муниципальных жилищных программ и проектов, формирование фон-
дов финансирования ИЖС, привлечение средств инвесторов, предприятий и организа-
ций, населения; 

– повышение доступности индивидуального жилья для широких слоев населения 
(создание благоприятных условий для развития рынка индивидуального жилищного 
строительства и оказание реальной помощи населению в приобретении индивидуаль-
ного жилья на первичном и вторичном рынках в разных формах, стимулирование раз-
вития систем жилищного кредитования, в том числе ипотеки). 

Таким образом, проанализировав проблемы и пути их решения в сфере ИЖС, 
можно сделать вывод, что без деятельного государственного участия развития указан-
ного института не представляется возможным. Мировой опыт также свидетельствует, 
что, как бы не были распространены методы рыночной саморегуляции и велика доля 
частного сектора в экономике, государство всегда выступает ключевым фактором со-
циально-экономического развития.  

Роль государства состоит, прежде всего, в усилении тех направлений развития ин-
дивидуального жилищного строительства, которые во-первых, способствовали бы ре-
шению задач жилищной политики государства, а во-вторых, не способны к самостоя-
тельному развитию в должной мере (например, кредитование ИЖС). В ходе реализации 
жилищных программ государство осуществляет комплекс мероприятий по субсидиро-
ванию, оказывающих различное воздействие на процессы, протекающие на жилищном 
рынке, и имеющих разнонаправленные последствия. Государство может осуществлять 
прямое субсидирование через строительство индивидуального жилья для некоторых ка-
тегорий граждан, через оказание полной или частичной финансовой помощи в его оплате 
при приобретении или использовании индивидуального жилья. Строительство государ-
ством индивидуального жилья приведет к общему увеличению объемов его предложения 
на жилищном рынке, такое увеличение приведет к снижению цен на объекты индивиду-
ального жилищного строительства. Государственная помощь в финансировании населе-
ния под строительство и приобретение индивидуального жилья стимулирует спрос на 
индивидуальное жилье, увеличит платежеспособность населения, что также приведет  
к увеличению объемов индивидуального жилищного строительства.  

Осознание государством необходимости развития и поддержки сферы индивиду-
ального жилищного строительства будет способствовать развитию и заселению неосво-
енных территорий России, пригодных для жизни, в том числе, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Включение в стратегии и программы государственного развития неосвоенных 
территорий Сибири и Дальнего Востока вопросов поддержки индивидуального жи-
лищного строительства в неосвоенных местностях, пригодных для проживания, являет-
ся необходимым фактором и условием развития и сохранения территории Российской 
Федерации. 
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Деятельность интернет-СМИ регулируется законодательством РФ. В последнее 

время участились случаи нарушения Закона РФ «Об авторском праве и смежных пра-
вах». Поднята проблема неправомерного заимствования фото-материалов интернет-
СМИ и предложены пути её решения. Приведены примеры правонарушений на пред-
мет заимствования авторских фотографий российскими интернет-изданиями. При 
составлении статьи были подробно изучены следующие нормативно-правовые акты: 
ФЗ «О СМИ», Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».  

 
Ключевые слова: авторское право, заимствование фото-материалов, правонару-

шение, ответственность.  
 

ILLEGAL BORROWING PHOTO MATERIALS OF THE RUSSIAN  
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Activities online media governed by the laws of the Russian Federation. Recently, cases 

of violation of the RF Law «On Copyright and Related Rights». The text of the article raised 
the issue of improper borrowing photo materials online media and the ways to solve it. The 
examples of offenses for borrowing copyright photographs of the Russian online edition. In 
drawing up the articles were studied in detail the following regulations: Federal Law «On the 
Media», the RF Law «On Copyright and Related Rights». 

 
Keywords: copyright, borrowing photo materials offense responsibility. 
 
Ситуация на российском рынке интернет-СМИ на сегодняшний день представлена 

официальными сайтами российских телеканалов, радиостанций, печатных изданий,  
в пространстве которых полностью дублируется контент СМИ. Однако с недавнего 
времени пользователи сети Интернет встречают многообразие самостоятельных интер-
нет-сайтов, освещающих события, происходящие в стране и Мире. Согласно Закону РФ 
«О средствах массовой информации» таким интернет-ресурсам присваивается статус 
сетевого издания. Сетевое издание – сайт в сети Интернет, который зарегистрирован  
в качестве СМИ [1]. Это означает, что учредителю и редакции сетевого СМИ следует 
соблюдать ряд Законов РФ в степени, равной другим категориям СМИ.  

Деятельность СМИ в настоящее время регулируется следующими нормативно-
правовыми актами: ФЗ «О Средствах массовой информации», Закон РФ «О государствен-
ной тайне», ФЗ «О рекламе», ФЗ «О связи», ФЗ «О персональных данных», ФЗ «Об инфор-
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мации, информатизации, защите информации», Закон РФ «Об авторском праве и смежных 
правах» и др. Поскольку интернет-издание, с момента регистрации, становится полноправ-
ным субъектом российского медиа-рынка, за нарушение выше обозначенных нормативно-
правовых актов данная категория СМИ может привлекаться к ответственности.  

В данной статье предлагается рассмотреть деятельность российских сетевых изда-
ний, таких как «Mail.ru», «ОмскИнформ», «Сибирское агентство новостей», на предмет 
нарушения Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». А именно – к рассмот-
рению предлагаются примеры неправомерного заимствования фото-материалов деяте-
лями указанных СМИ.  

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» гласит, что фото-кадр является 
объектом авторского права, а непосредственно автору фотографии присваиваются лич-
ные имущественные (право на воспроизведение, на распространение, на импорт, на пе-
реработку и т. д.) и неимущественные права (право на авторство, право на имя, право 
на защиту репутации авторства, право на обнародование, право на отзыв). Использо-
вать фотографии в каких-либо целях возможно только с разрешения автора. В против-
ном случае, заимствование является неправомерным и на правонарушителя возлагается 
ответственность (гражданско-правовая, административная, уголовная в соответствии  
с законодательством РФ) [2]. 

Для того чтобы подробно рассмотреть проблему неправомерного заимствования 
фото-материалов российскими интернет-СМИ, стоит обратиться к специфике деятель-
ности данной категории. Дело в том, что интернет-СМИ, конкретно сетевые издания 
специализируются на размещении новостных материалов в Интернете. Донести ин-
формацию до аудитории сетевые СМИ могут преимущественно через визуальный ка-
нал восприятия, поэтому к каждому новостному материалу прикрепляется фотография 
с места события. Но, к сожалению, у российских корреспондентов сетевых СМИ не 
всегда существует возможность делать снимки с места происшествия, и они вынужде-
ны заимствовать фотографии из других источников. В некоторых случаях заимствова-
ние происходит без разрешения автора и влечет за собой правонарушение.  

Например, в 2014 году Арбитражный суд Красноярского края обязал интернет-
издание «Сибирское агентство новостей» выплатить компенсацию за незаконную пуб-
ликацию авторской фотографии. Сибирское агентство новостей – ведущий новостной 
ресурс Красноярского края, на сайте ежедневно публикуется информация о событиях и 
происшествиях города, края, страны и Мира. В ноябре 2014 года на сайте Сибирского 
агентства новостей была размещена новость под названием «Депутаты Горсовета пред-
лагают убрать пушку с Покровской горы», иллюстрацией к новости послужило фото-
графическое произведение «Караульная гора», автором которого является В. Бекешин. 
Произведение размещено без согласия автора и организации, с которой автор заключил 
договор на правомерное использование. За размещение такой иллюстрации организа-
ция ООО «Авторское бюро» подала иск на Сибирское агентство новостей и попросила 
взыскать с ответчика компенсацию в размере 200 000 рублей, т. е. в двукратном разме-
ре стоимости правомерного использования фотографии, согласно лицензионному дого-
вору. По решению суда ответчик выплатил компенсацию в размере 20 000 рублей, так 
как на новостном портале фотография прикреплена к тесту исключительно в целях соз-
дания ассоциативного ряда у читателей, а ее размещение на портале не влекло получе-
ние материальной прибыли [3]. 

Предлагается рассмотреть еще один случай неправомерного заимствования фото-
материалов российскими интернет-изданиями, такими как Mail.ru и РИА «Омскин-
форм». Известный российский дизайнер Артемий Лебедев подал в Савеловский район-
ный суд Москвы иск против выше упомянутых сетевых изданий, обвинив их в наруше-
нии авторских прав на фотографию. Истец потребовал компенсацию по 500 тысяч руб-
лей с каждого ответчика.  
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Причиной подачи искового заявления стала публикация 5 августа 2013 года на сай-
те Mail.Ru статьи «Пока омичи праздновали День города, произошло 13 крупных 
ДТП», взятой с сайта информационного партнера компании – регионального информа-
ционного агентства «Омскинформ». В качестве иллюстрации к материалу использова-
лось фото дорожного знака «Внимание» с надписью «Оформление ДТП». Именно  
Артемий Лебедев является автором данного снимка, который размещался на его лич-
ном сайте со знаком копирайта и его именем.  

Суд признал, что указанная автором сумма не соответствовала размеру ущерба, и 
отклонил иск Артемия Лебедева. Однако, информационный партнер портала Mail.ru – 
РИА «Омскинформ», выплатил истцу компенсацию в размере 13 500 за неправомерное 
использование фото-снимка [4]. 

Рассмотрев примеры неправомерного заимствования фото-материалов российски-
ми интернет-СМИ, можно сделать вывод, что процедура обращения в суд является не-
приятной для обеих сторон, как для правонарушителей, так и для обладателей автор-
ских прав на фотографии. Кроме того, такие правонарушения существенно сказывают-
ся на репутации интернет-изданий. Избежать подобных ситуаций возможно с помощью 
заключения договора с автором фотографии на предмет официального разрешения ис-
пользования авторских фото-материалов.  
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Секреты производства являются важной составляющей успеха предприятия на 

рынке товаров, работ и услуг. В данных тезисах рассмотрены проблемы современного 
законодательства в области защиты коммерческой тайны. Выявлены противоречия и 
пробелы в законодательных актах.  
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In this article, the authors consider the problems of modern legislation for the protection 

of commercial secrets. Identified contradictions and confusion in the legislation. 
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На сегодня коммерческая тайна является движущей силой предприятий и органи-

заций. Что бы занять лидирующее положение на рынке и получать коммерческую вы-
году, нужно иметь свою «фишку», за неразглашение которой, она называется – ком-
мерческой тайной.  

Эта ценная информация, в том числе ее правовая защита – очень важная состав-
ляющая многих организаций по всему миру. В защиту коммерческой тайны входят во-
просы охраны патентов, Ноу-хау, а также всё, что только может обеспечивать компа-
нии УТП (уникальное торговое предложение).  

До недавнего времени понятие коммерческой тайны определялось двумя актами: 
частью четвертой ГК РФ [2] и 98-ФЗ «О коммерческой тайне» редактированного  
с 1 января 2008 года [1]. В Гражданском кодексе «секрет производства» был приравнен 
к «ноу-хау». В новой редакции закона «О коммерческой тайне» «информации, состав-
ляющая коммерческую тайну» и «секрет производства» были тождественны, про ноу-
хау здесь не упоминалось. Из этого можно было сделать вывод о том, что ноу-хау – это 
секрет производства и это, в свою очередь, информация, составляющая коммерческую 
тайну [3].  

1 октября 2014 года были внесены поправки в закон «О коммерческой тайне»,  
а именно утратила силу ст. 2 98-ФЗ. Именно она отвечала за регулирования отношений, 
связанных с коммерческой тайной.  

Помимо этого, информация, составляющая коммерческую тайну – не только «све-
дения любого характера (производственные, технические, экономические, организаци-
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онные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности» [4], но и другие 
сведения любого характера, но какого, до конца не разъяснено.  

Кроме того, в связи с изменениями в законе у работника, в том числе бывшего, 
появилась новая обязанность – в случае разглашения коммерческой тайны он должен 
возместить работодателю убытки, а не прямой действительный ущерб, как в ст. 238 
Трудового кодекса [5], которая прямо запрещает взыскивать с работника упущенную 
выгоду [6]. 

Исходя из изложенного материала, возникают следующие вопросы: является ли 
ноу-хау секретом производства и входит ли оно в коммерческую тайну; не разъяснено 
до конца какие «другие» сведенья должны входить в информацию о коммерческой тай-
не; в случае разглашения коммерческой тайны работником, по какому кодексу, трудо-
вому или гражданскому будут взысканы убытки.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что коммерческая тайна является очень 
ценной информацией для своих обладателей, и конечно нуждается в адекватной защите 
со стороны государства.  
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Лизинг является одним из самых прогрессивных методов финансирования произ-

водства, способным предоставить современным предприятиям доступ к самой пере-
довой технике. Правовой формой лизинга как совокупности экономических отношений, 
выступает договор лизинга, являющийся разновидностью договора аренды. В работе 
на основе анализа гражданского законодательства рассмотрены основные недостат-
ки и проблемы использования сравнительно нового для нашего государства вида  
сделки – финансовой аренды (лизинга), возникающие на практике. 

 
Ключевые слова: лизинг, финансовая аренда, договор лизинга, развитие лизинга, 

правовое регулирование лизинга. 
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Leasing is one of the most progressive methods of financing production, able to provide 
modern enterprises access to the most advanced technology. Legal form of leasing as a set of 
economic relations, acts lease agreement, which is a type of lease. In this paper, based on the 
analysis of civil law are considered the main shortcomings and problems of using the 
relatively new for our state the type of transaction – financial lease (leasing) arising in 
practice. 

 
Keywords: leasing, finance lease, lease agreement, legal regulation of leasing. 
 
Для малого и среднего бизнеса единственной возможностью начать новое дело или 

обновить устаревшее оборудование зачастую становится лизинг. Однако все его ог-
ромные возможности очень часто нивелируются недостатками и пробелами в норма-
тивной базе, а в еще большей степени практикой правоприменения. Источником нор-
мативной базы для регулирования таких сделок является Федеральный закон (О финан-
совой аренде (лизинге)) [1]. 

В последнее время массовым явлением в арбитражных судах стали претензии ли-
зингополучателей к лизинговым компаниям в неосновательном обогащении. Самое 
удивительное, что они исходят от должников, нарушающих финансовые обязательства 
по выплате лизинговых платежей в установленные сроки. Взяв в лизинг стоящее нема-
лых денег оборудование, такой «правдоискатель» извлекает из него прибыль, в опреде-
ленный момент прекращает платить за использование оборудования и возвращает его 
лизинговой компании. Далее следует исковое заявление в арбитражный суд с обвине-
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нием лизинговой компании в неосновательном обогащении. Казалось бы, логичное ре-
шение здесь – посчитать все доходы и расходы лизинговой компании, ее издержки  
в связи с расторгнутым договором и уже полностью профинансированным предметом 
лизинга, и на основании проведенного экономического анализа сделки принимать ре-
шение: есть ли «обогащение» вообще и, если да, является ли оно «неосновательным».  
В жизни дело обстоит иначе. Арбитражные суды вдруг стали повсеместно удовлетво-
рять претензии лизингополучателей [2]. 

Центральной фигурой договора лизинга, финансирующей приобретение дорого-
стоящего промышленного оборудования, является лизингодатель. Именно он несет 
риски по сделке, выступает в роли кредитора, а лизингополучатель является заемщи-
ком, должником. К сожалению, сегодня ни законодателем, ни судом не определены 
правовые различия между лизингом и арендой [3].  

Но в соответствии с Конвенцией УНИДРУА о международном финансовом  
лизинге 1988 года лизингодатель вправе изъять предмет лизинга при существенном  
нарушении условий договора и получить свой доход [2]. 

Основными причинами, сдерживающими дальнейшее развитие лизинга в России, 
эксперты называют следующие нормативно-правовые и макроэкономические  
проблемы: 

– терминологические неопределенности и противоречия между конституцией РФ, 
Федеральным Законом «О финансовой аренде (лизинге)» и нормативными актами Пра-
вительства РФ. Такое же противоречие существует и с Конвенций УНИДРУА о между-
народном финансовом лизинге.  

– таможенные барьеры (объем таможенных платежей, дополнительное налогооб-
ложение за отсрочку, ограниченный срок временного ввоза, ограничения таможенного 
режима временного ввоза/вывоза товаров);  

– барьеры законодательства о валютном регулировании и валютном контроле; 
– несовершенство принципов бухгалтерского учета (отсутствие трактовки лизинга 

как долгосрочного финансового вложения для лизингодателя и долгосрочного долгово-
го обязательства для лизингополучателя); 

– неразвитость Арбитражного процессуального кодекса в отношении норм защиты 
прав собственности (практическая невозможность изъятия лизингового имущества при 
нарушении обязательств лизингополучателем);  

– искусственное уравнивание лизинга в правах с другими видами сделок в налого-
вом законодательстве, что не учитывает экономическую суть лизинга и приводит к его 
недостаточной эффективности;  

– недостаточно высокий спрос на предложения о лизинге ввиду продолжающегося 
спада в экономике;  

– ухудшение условий для окупаемости инвестиционных проектов (сокращение 
прибыли и фондов амортизации предприятий – главных источников лизинговых пла-
тежей); 

– слабая государственная поддержка лизинга (указы Президента и постановления 
Правительства, а также закон о федеральном бюджете, предусматривающий выделение 
бюджета развития, во многих отношениях не исполняются) [3]. 

Сегодня дело обстоит так, что накопившиеся нерешенные проблемы законодатель-
ства в области лизинга, несовершенная арбитражная практика тормозят его развитие, 
не позволяя стать мощным рычагом подъема российской экономики. 
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Закон № 86-ФЗ предусматривает более детальное регулирование действий суда и 

участников процесса при рассмотрении дел в упрощенном порядке. 
Согласно закону дела по упрощенной процедуре суд будет рассматривать с актив-

ным использованием информационных технологий.  
Более того, при рассмотрении дел в порядке упрощенного производства в судебное 

заседание не подлежат вызову не только стороны, но и любые другие лица, участвую-
щие в деле, а также эксперты и свидетели. Если дело рассматривается в упрощенном 
порядке в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 227 АПК РФ, то арбитражный суд указывает на это 
в определении о принятии искового заявления (либо о принятии заявления к производ-
ству) и начинает процедуру рассмотрения дела в упрощенном порядке. 

Если же упрощенный порядок применяется по ходатайству, поданному одной сто-
роной на стадии подготовки к судебному разбирательству, при согласии другой сторо-
ны, то суд выносит отдельное определение о переходе к рассмотрению дела в порядке 
упрощенного производства [1–5]. 

Исковое заявление по арбитражному суду, о котором идет речь в ч. 3 ст. 135 АПК 
РФ, размещается на специальной странице сайта арбитражного суда, куда общий дос-
туп посетителей сайта закрыт. На эту страницу могут попасть лишь те, кому арбитраж-
ный суд это разрешил, предоставив соответствующие логин и пароль, т. е. ограничен-
ный доступ, о котором идет речь в абз. 2 ч. 4 ст. 228 АПК РФ, как, впрочем, и в абз. 3  
ч. 3. ст. 135 и ч. 1 ст. 228 АПК РФ, предполагает возможность ознакомления с разме-
щенными на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуника-
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ционной сети Интернет документами только тех лиц, кому судом предоставлены «дан-
ные, необходимые для идентификации сторон» (логин и пароль). 

Требования указанно части ст.135 АПК РФ распространяются и на те случаи, когда 
стороны не представили соответствующие заявления на электронном носителе. Выпол-
ненные на бумажном носителе документы сканируются аппаратом суда или привлечен-
ными специалистами и в электронном виде размещаются на официальном сайте соот-
ветствующего арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. Целью проводимых работ является перебор всех страниц судебных дел и графи-
ческие образы с последующим формированием pdf-файлов и размещение полученных 
файлов на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел». 

Сканированию подлежат все листы дела. 
Порядок выполнения работ: 
– прием-выдача дел для сканирования; 
– подготовка дел к сканированию; 
– сканирование дел с формированием pdf-файлов и последующим их размещением 

на сетевой диск; 
– проверка судом качества результатов сканирования; 
– размещение прошедших проверку файлов на информационном ресурсе «Карто-

тека арбитражных дел»; 
– обратная сшивка дел. 
Вместе с тем по делам, связанным со взысканием компенсации за нарушение исклю-

чительных прав, в качестве доказательства по делу истцами представляются диски с ви-
деосъемкой факта приобретения контрафактной продукции или сама контрафактная про-
дукция (DVD диски с видеофильмами, диски MP3 с музыкальными произведениями).  

Указанный в ч. 1 ст. 228 АПК РФ срок размещения заявления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет исчисляется не с момента поступления искового 
заявления в арбитражный суд, с момента вынесения арбитражным судом определения о 
принятии искового заявления, которым возбуждается производство по делу. Напомним, 
что в соответствии со статьей срок составляет 5 дней. 

Говоря об особенностях извещения лиц в упрощенном производстве, необходимо 
отметить, что здесь действуют общие правила о надлежащем извещении лиц, участ-
вующих в деле (ст. 123 АПК РФ). Данные лица считаются извещенными, если: 

5) ко дню принятия решения арбитражный суд располагает сведениями о получе-
нии адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к про-
изводству и рассмотрении дела в таком порядке; 

6) суд располагает иными доказательствами получения лицами, участвующими  
в деле, информации о начавшемся судебном процессе (абз. 4 а. 14 Пленума № 62).  

Вместе с тем в силу ч. 5 ст. 227 АПК РФ суд выносит определение о рассмотрении 
дела по общим правилам искового или административного судопроизводства, если: 

– ко дню принятия решения по такому делу соответствующая информация о полу-
чении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления 
к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства в арбитраж-
ный суд не поступила;  

– вышеуказанная информация поступила в суд, но установлено, что она очевидно 
свидетельствует о том, что лицо не имело возможности ознакомиться с материалами 
дела и представить возражения и доказательства в обоснование своей позиции. 

Пленумом ВАС РФ разъяснено, что независимо от способа представления искового 
заявления, заявления по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства 
(на бумажном носителе или в электронном виде), к такому заявлению должны быть 
приложены документы, указанные в приложении к заявлению, в том числе доказатель-
ства, на основании которых суд будет рассматривать дело и принимать решение. 
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Законом вводится следующее положение: если какие-нибудь документы поступят в 
арбитражный суд по окончании установленного срока, то они не подлежат рассмотрению. 
Суд возвратит данные документы лицам, которые их подали. Однако из этого правила 
есть исключение: документы будут приняты, если подавшие их лица докажут, что они не 
смогли представить документы в установленный срок по независящим от них причинам.  

В случае поступления в суд, рассматривающий дело в порядке упрощенного произ-
водства, документов, подтверждающих исполнение заявленных требований в полном 
объеме или в части, за пределами сроков, установленных ч. 3 ст. 228 АПК РФ, без обос-
нования невозможности их представления в установленный срок: 

 такие документы, если они поданы до принятия решения по делу, не являются 
основанием для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового или адми-
нистративного судопроизводства и учитываются судом при принятии решения по рас-
сматриваемому делу. 

 такие документы, если они поданы после принятия решения по делу, являются 
основанием для прекращения исполнительного производства. 

 такие документы, если они поданы да выдачи исполнительного листа, являются 
основанием для отказа в выдаче исполнительного листа. 

Помимо вышеизложенных особенностей рассмотрения дела в порядке упрощенного 
производства здесь имеются также и особенности утверждения мирового соглашения.  
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В последние годы в России наблюдается настоящий бум потребительского кре-
дитования, что обозначило острую необходимость упорядочить эту сферу общест-
венных отношений. До недавнего времени специальный нормативный акт отсутство-
вал, но вот свершилось: с 1 июля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон «О потре-
бительском кредите (займе)». К сожалению, приходится констатировать, что неко-
торые его положения нуждаются в доработке. 

 
Ключевые слова: кредитование, потребительский кредит, заемщик, коллектор.  
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In the last years, there has been a boom in consumer lending in Russia, which signaled 

the critical need to streamline this area of public relations. Until recently, there was no 
special normative act, but that happened: the Federal Law «On consumer credit (loans)» 
came into force in July 1, 2014. Unfortunately, we must admit that some of its positions need 
to be improved. 

 
Keywords: lending, consumer credit, the borrower, the collector. 
 
Сегодня именно потребительское кредитование, этот сегмент розничного бизнеса, 

является наиболее прибыльным, а для клиента – наиболее доступным. По статистике, 
жители нашей страны должны банкам более 10 триллионов рублей, у каждого пятого 
россиянина по пять-шесть кредитов – что обусловливает актуальность рассмотрения 
данного вопроса. Одни бездумно занимают деньги под немыслимые проценты, а потом 
не знают, чем расплачиваться. Другие попадают в ситуации, от которых никто не за-
страхован, и также не имеют возможности рассчитаться по долгам. Некоторые гражда-
не изначально планируют не выплачивать кредит. Исход у многих схож: люди доходят 
до отчаяния, даже до попыток самоубийства. Или, уместнее будет сказать, их до этого 
доводят?  

Для раскрытия проблемы, требуется описать такое понятие, как «коллектор». Это 
сотрудник агентства, специализирующегося на взыскании просроченной задолженно-
сти. Давно дискутируемая тема – о возможности участия коллекторов в кредитных  
отношениях. Согласно ст. 12 Закона: «Кредитор вправе осуществлять уступку прав 



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2014 
 

 180 

(требований) по договору потребительского кредита третьим лицам, если иное не пре-
дусмотрено федеральным законом или договором, содержащим условие о запрете ус-
тупки, согласованное при его заключении» [1]. Впервые в отечественной истории лега-
лизовали коллекторскую деятельность, оставив при этом обтекаемые формулировки, 
которые дают пространство для произвола [2], ведь легализована и агентская схема [4].  

Коллектором может стать любое лицо, даже не имеющее банковской лицензии, ко-
торое подписало агентский договор с банком (кредитором). То есть выбивать долги 
может практически каждый желающий. Кстати, не стоит заемщику наивно полагать, 
что если в законе указано его право не согласиться на уступку по кредиту, то банк на 
это охотно пойдёт, он может не согласиться выдать кредит [2]. Созданная конструкция 
также бесполезна, поскольку никто и ничто не может запретить кредитору использо-
вать тот самый агентский договор, а юридические тонкости таких различий не будут 
иметь значения для заемщика в его взаимоотношениях с коллектором. 

Закон содержит помимо этого и ст. 15, которая регламентирует порядок действий 
взыскания задолженности во внесудебном порядке, осуществляемых кредитором или 
лицом, с которым заключили договор насчёт возврата задолженности. Взаимодейство-
вать с заемщиками или их поручителями коллекторы могут посредством личных 
встреч, телефонных переговоров, почтовых отправлений, различных сообщений [3]. 
При этом в финале разрешаются «и иные способы взаимодействия с письменного со-
гласия заемщика», то есть любые. По сути методы, которыми пользуются особо «рья-
ные» коллекторы, вроде телефонного терроризма и «паяльника», вполне подходят под 
«иные способы». Ограничение стоит лишь на время, когда разрешено беспокоить,  
однако, не следует ли учитывать силу психологического воздействия? Понятно, что 
вышеуказанные методы попадают под уголовную ответственность, но должники обыч-
но настолько запуганы, что не обращаются в полицию.  

Нельзя не сказать, что в законе имеются нужные и необходимые нормы – у банков 
на самом деле поубавилось свободы действий, и заемщики стали более защищены, за 
исключением коллекторского произвола. В указанной части нормативный акт нуждает-
ся в доработке. Следует поставить деятельность агентских фирм под усиленный кон-
троль, ввести требование ее лицензирования, это оградит заемщиков от произвола цес-
сионариев.  
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Рассматривается проблема определения работодателем банка, выдающего зара-

ботную плату работнику. Изучена поправка в статье 136 Трудового кодекса РФ, це-
лью которой является устранение данной проблемы. Выявлена актуальность данной 
поправки, проанализировано мнение специалистов по данному вопросу. На основе ком-
ментариев специалистов выделена одна из возможных проблем новой поправки. Исхо-
дя из новизны подписания поправки, сделан вывод о необходимости испытания време-
нем новых изменений, для выявления эффективности поправок в статье 136 Трудового 
кодекса РФ. 
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The article describes the problem of the determination of the bank by employer, which 

gives the wage of an employee. The amendment in Article 136 of the Labor Code of Russian 
Federation is investigated, which has the aim of elimination of the problem. The relevance of 
this amendment was revealed, the opinion of experts was analyzed on the issue. Based on the 
comments of experts one of the possible problems of the new amendments was highlighted. 
Based on the novel of signing amendments the author concluded the need to test the time of 
the changes to identify the effectiveness of the amendments in Article 136 of the Labor Code. 
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Во всём мире гражданин приходит к работодателю с реквизитами своего счёта, и 

туда перечисляется зарплата. В России работодатель определяет, в каком банке работ-
ник будет получать деньги. Обычно это тот банк, с которым у данной организации за-
ключён договор об обслуживании всех зарплатных счетов её сотрудников. Зачастую 
получается, что самому работнику складывающаяся ситуация не очень-то удобна и вы-
годна. А если, например, новый сотрудник давно пользуется услугами другого банка, у 
него там карточка, потребительский, ипотечный или автокредит? Возникает ситуация 
так называемого зарплатного рабства [1]. 

Так что же «зарплатное рабство»? Под «зарплатным рабством» понимается поло-
жение, по которому работодатель обладал правом выбирать банк для перечисления зар-
платы своему работнику [2]. Как описано выше эта проблема может доставить доста-
точно неудобств, если работник пользуется услугами другого банка. 
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В ноябре в Российской Федерации были приняты поправки в статью 136 Трудового 
кодекса, согласно которым зарплатное рабство будет отменено. Принятые поправки 
наделяют работника правом требовать перевода зарплаты в удобный ему банк.  
Теперь работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть пе-
реведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 5 рабочих дней до дня 
выплаты [2]. 

Насколько актуальны данные поправки и какие результаты они принесут? 
Предполагается, что введение новой нормы в закон приведёт к понижению про-

центов по кредитам: видя регулярные поступления на счёт гражданина, банк сможет 
снижать для него ставку. Кроме того, новый закон позволит гражданину аккумулиро-
вать все свои средства в одном банке, а это важно для получения бонусов, лучших та-
рифов и пр. [1]. 

Банковские представители считают, что больших перемен в ситуации с выбором 
зарплатной организации ожидать не стоит, по крайней мере в краткосрочной перспек-
тиве. Работодателю наверняка захочется ограничить количество банков, чтобы упро-
стить для бухгалтерии объем работы: ведь, если сотрудники одной организации начнут 
выбирать от 5 до 15 банков, необходимо будет формировать отдельное платежное по-
ручение на каждого сотрудника и отправлять его в отдельный банк, а заключать дого-
воры о зарплатном обслуживании с каждым банком организация тоже вряд ли станет. 
Но передел «зарплатников», по их мнению, все же состоится, ведь конкуренция на бан-
ковском рынке достаточно высокая. Предполагается, что постоянные клиенты останут-
ся, а, главное, придут новые [3]. 

Как видно, проблема довольно актуальна в современном мире, так как фактически 
на сегодняшний день почти все компании используют пластиковые карты в качестве 
средства для перечисления заработной платы сотрудникам [4], причем без возможности 
выбора банка. С внесением новых поправок в закон ситуация, кажется, кардинально 
изменится – работники наконец-то избавятся от проблемы, заключающейся во взаимо-
действиями с несколькими банками, они смогут аккумулировать все свои средства  
в одном банке, причем в том, который они сами выберут. А это в свою очередь, позво-
лит банку снижать для них ставки по кредитам, даст им шанс выбрать лучшие тарифы 
и т. п. Но так ли все окажется на практике? Некоторые специалисты, такие как банков-
ские представители, считают, что все будет не совсем так, приводя в качестве аргумен-
тов вполне логичные доводы. Правы ли они или нет и насколько будут эффективными 
данные поправки покажет время. Пока лишь можно сказать, что совершенствование 
законодательства, внесение поправок в трудовой кодекс будет актуально всегда, так как 
всегда будет существовать проблема взаимодействия работодателя и работника. 
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Описана конфликтная ситуация, произошедшая между разработчиками офици-
ального приложения для мобильных устройств и планшетов «VK» и магазином при-
ложений «App Store» компании «Apple». В феврале 2014 года, американская корпора-
ция без каких-либо комментариев приостановила свободное скачивание приложения 
«VK» для своих пользователей. Как выяснилось позже, одной из причин этого поступка 
послужил факт многократного нарушения прав авторов песен, которые незаконно за-
гружались в социальную сеть.  
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This scientific article describes a conflict situation between the developers of the official 
application for mobile devices and tablets «VK» and «Apple’s» app store. In February 2014, 
an American corporation suspended the free download of «VK» application for its users, 
without any comments. As it’s been later understood, one of the reasons for this action was 
the fact that there was a lot of illegal music, which has been loaded without permission of its 
authors. 
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Случай, о котором пойдёт речь, актуален в наше время, так как произошёл в 2014 

году и освещает серьёзную проблему современности – нарушение авторских прав в се-
ти Интернет. Миллионы людей пользуются самой популярной в России социальной се-
тью «ВКонтакте» не только для общения с друзьями, но и для прослушивания музыки. 
Но далеко не каждый задумывается о том, что большинство песен были незаконно за-
гружены, а тот, кто их выложил, нарушил права авторов этих произведений.  

В первой половине февраля 2014 года официальный клиент приложения «VK» для 
IOS (iphone operation system) был убран из магазина приложений – «App Store». Одной 
из предполагаемых причин стало нарушение пункта 22.1 Правил размещения контента  
в интернет-магазине корпорации «Apple» («Apple’s App Store Review Guidelines»),  
а именно незаконное размещение музыки. Он гласит, что «приложения обязаны полно-
стью соответствовать всем правовым требованиям любого места, где они доступны для 
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скачивания пользователями. Разработчик обязан понимать и соответствовать всем ме-
стным законам» [1]. Согласно статье 1268 ГК РФ правом на обнародование своего про-
изведения (в нашем случае музыки), то есть правом осуществить действие или дать со-
гласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным 
для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, принадлежит 
автору [2]. Социальную сеть «ВКонтакте» можно считать платформой, на которой еже-
дневно совершаются нарушения закона об авторском праве, по причине загрузки неоп-
ределёнными лицами музыкальных произведений, авторскими правами на которые они 
не обладают. Именно поэтому «Apple» посчитал правомерным отказать приложению 
«VK» в присутствии в «App Store». Этот шаг навредил имиджу социальной сети на ме-
ждународном рынке и создал неудобства её пользователям. Последнее время приложе-
ние «VK» пользовалась успехом, об этом гласит официальная статистика за 2013 год, 
которую выложил на свою страничку в «ВКонтакте» один из её создателей – Павел Ду-
ров. «В 2013 году «ВКонтакте» увеличил аудиторию своих мобильных приложений в 5 
раз и закрепился на первом месте по скачиваниям на Android, iPhone, iPad и Windows 
Phone среди других социальных сетей. Количество скачиваний приложения для Iphone 
приблизилось к 10 000 раз в сутки» [3]. Достаточно просто подсчитать урон организа-
ции «ВКонтакте» при отсутствии его официального приложения в «App Store» в тече-
ние 3–4 месяцев.  

К 19 июля 2014 года разработчики приложения «VK» решили заявленную пробле-
му путём его интеграции с «ITunes». В новой версии приложения пользователи могут 
прослушать только тридцати секундное привью песни, после чего приложение пере-
правляет слушателя в магазин музыки компании «Apple» – «ITunes», где он может при-
обрести полную версию мелодии, заплатив за неё до полутора доллара. Из этой суммы 
около 30 % перечисляется в компанию «Apple», остальные деньги переходят автору 
или правообладателю песни. Однако существует мнение, что истиной причиной слу-
чившегося стало желание компании «Apple» увеличить аудиторию пользователей 
«ITunes» в России. «The Wall Street Journal» опубликовал статистику, согласно которой 
с начала 2014 года продажи музыки в онлайн магазине «ITunes» упали на 13–14 % [4].  

Является ли данное решение компании «ВКонтакте» эффективным? Официальной 
статистики скачиваний песен в «ITunes» за второе полугодие 2014 компания «Apple» 
пока не предоставила. Но среди пользователей есть методы решения их проблемы: бес-
платное скачивание музыки с других сайтов, её прослушивание через полную версию 
сайта «ВКонтакте». Также возможно не скачивать новую версию приложения, а оста-
вить старую. 

Для сравнения давайте рассмотрим способы решения вопроса об авторском праве 
на музыкальные произведения на примере американской социальной сети «Facebook». 
Сначала стоит обратиться к американскому закону об авторском праве, в котором есть 
дополнение, именуемое «Digital Millennium Copyright Act» – закон об авторском праве  
в цифровую эпоху. Согласно этому закону в США охране подлежат все объекты автор-
ского права, которые находятся в сети Интернет. Особенностью подхода является кон-
кретно определённое ограничение ответственности за нарушение авторского права [5].  
В США лицо освобождается от ответственности за такого рода нарушение, если оно  
о нём не знало, когда в России незнание закона не освобождает от ответственности. Как  
в России, вы можете подать претензию, так и в Америке используется похожая проце-
дура. О выявленном нарушении Вы можете уведомить государство письмом, телеграм-
мой или по электронной почте. Компания «Google» активно сотрудничает с государст-
вом в решении проблем нарушения авторского права. Так, при выявлении нарушения 
на страницах сайта, вы можете отправить заявление, и при условии его подтверждения, 
«Google» удалит его из результатов поисковой системы. Вместо нее «Google» будет по-
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казывать уведомление о том, что доступ к странице был удален из-за нарушения автор-
ских прав. 

Возвращаясь к примеру работы социальной сети «Facebook» c музыкальным кон-
тентом, стоит отметить, что вкладка «музыка» на странице профиля тоже есть, но имеет 
другой принцип работы. В отличие от «ВКонтакте», «Facebook» представляет музыку  
с помощью различных сервисов. Это значит, что пользователям социальной сети не-
возможно самим загружать музыкальные произведения на сайт. «Facebook» интегриро-
ван с сервисами, на которых существуют как бесплатные, так и платные функции.  

Несоблюдение гражданами закона об авторском праве в России не обязательно го-
ворит о его несостоятельности. Есть мнение, что для прогресса, нужно менять пред-
ставление наших граждан об этом законе. В школьную программу стоит внести курс об 
авторском праве в цифровом пространстве. Школьникам следует объяснять, насколько 
трудоёмким и сложным может быть процесс создания фильма или музыкального про-
изведения, как можно правомерно пользоваться авторскими материалами и как защи-
тить свои авторские права. Также возможно внедрение системы добровольной платы, 
когда пользователь будет обязан заплатить за скачивание материала, но не фиксиро-
ванную сумму, а ту, которую он посчитает нужным. Иностранный опыт доказывает 
эффективность такого метода.  

В США уже на протяжении 10 лет «ITunes» ведёт работу по привитию культуры 
уважения авторского права и покупки музыки. В России сервис появился лишь в де-
кабре 2012 года, возможно, вскоре и у нас будет принята эта концепция.  
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Указывается, что является, согласно семейному кодексу РФ, личным и совмест-
ным имуществом, об их особенностях, когда и как действует правовой режим и брач-
ный договор. Раскрывается вопрос о долгах супругов третьим лицам. 
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The article indicates that is, according to the Family Code, the personal and common 

property and their features, and when and how the legal regime and the marriage contract. 
Presents issues debt to third parties spouses. 
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Имущество, имеющееся у супругов, состоит из имущества, собственником которо-

го является каждый из супругов – личное имущество, и имущества, приобретенного во 
время брака, – совместное имущество супругов. В отношении имущества того и друго-
го вида действует законный режим, если брачным договором не установлено иное (п. 1 
ст. 33, ст. 36 СК РФ). 

В соответствии с законом имущество, нажитое супругами во время брака, является 
их совместной собственностью. Определяющим признаком правового режима является 
бездолевой характер [1]. 

Законным режимом совместной собственности предопределено равенство прав 
супругов на совместно нажитое имущество, при этом материальный вклад в приобре-
тении этого имущества не зависит от уровня доходов каждого из супругов. 

Бездолевой характер совместной собственности предопределил порядок владения, 
пользования и распоряжения супругами их общим имуществом, который предполагает 
наличие согласованности в их действиях при осуществлении любого из перечисленных 
правомочий и классифицируется как правовая презумпция. 

Каждый из супругов может иметь имущество в личной собственности (раздельное 
имущество), которым он по своему усмотрению самостоятельно владеет, пользуется и 
распоряжается.  

Главным критерием отграничения личного имущества от общего является момент 
вступления в брак. Собственностью каждого из супругов является имущество, полу-
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ченное супругом во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвоз-
мездным сделкам (п. 1 ст. 36 СК РФ, п. 2 ст. 256 ГК РФ). 

Жилье как личное имущество. Привлекательность брачного договора для боль-
шинства супругов обусловлена тем, чтобы спасти жилье от раздела или размена с по-
мощью договорного обязательства об освобождении супругом, вселившимся на жил-
площадь другого супруга, этой жилплощади в случае развода. 

В Семейном кодексе РФ не сказано о правовом режиме вещей, используемых  
для профессиональной деятельности. Законом такая категория вещей вообще не выде-
ляется. 

Долги супругов перед третьими лицам. Помимо актива имущество супругов может 
включать также пассив – требования по обязательствам, в которых супруги являются 
должниками. Поэтому если супругами заключен брачный договор, они в принципе мо-
гут оговорить, какие долги будут относиться к категории личных, а какие – категории 
общих долгов. По общему правилу долги, образованные супругами в период брака, яв-
ляются их общими долгами при условии, что все полученное по обязательству было 
использовано на нужды семьи. 
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Существование современной культуры невозможно без интеллектуальной собст-

венности, без законодательного урегулирования связанных с ней общественных отно-
шений. Защита интеллектуальной собственности становится одним из важных факто-
ров, определяющих положение страны в мире. Надежный уровень этой защиты стиму-
лирует научные исследования, развитие культуры, литературы и искусства, практиче-
ское использование достижений науки и техники, а также международный обмен ими.  

Для России значимость и актуальность задачи по защите объектов интеллектуаль-
ной собственности трудно переоценить. Известно, что появление и внедрение новых 
знаний и технологий, эффективность их использования в интересах социально-
экономического развития государства, непосредственно определяют роль и место стра-
ны в мировом сообществе, уровень жизни народа и обеспечения национальной безо-
пасности. Нерешенная проблема защиты результатов интеллектуальной деятельности 
приводит к оттоку денежных и кадровых ресурсов из страны, снижению конкуренто-
способности российской промышленности, невостребованности научных разработок 
в экономике, повышению расходов на оборону [1]. 

По данным международных исследований на сегодняшний день интеллектуальная 
собственность в нашей стране не защищена на должном уровне. Так, согласно исследо-
ваниям Международного Альянса прав собственности Россия на протяжении всего пе-
риода исследования (с 2007 года) находится в числе 20 % стран с наименьшим уровнем 
защиты интеллектуальной собственности [2]. 
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Защита прав на интеллектуальную собственность в России закреплена на консти-
туционном уровне.[3] Охрану и защиту данных прав регламентируют Гражданский ко-
декс РФ, Таможенный кодекс Таможенного союза, Кодекс об административных пра-
вонарушениях, федеральные законы. На международном уровне защитой интеллекту-
альной собственности занимается Всемирная организация интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС). Россия, как правопреемник СССР, участвует в ВОИС с 25 декабря 1991 
года. В настоящее время под административным управлением ВОИС находятся 24 ме-
ждународных договоров, в 20 из которых участвует Россия [4]. Главной проблемой  
в этой сфере остается приведение российского законодательства в соответствие с меж-
дународными соглашениями.  

Сложность защиты обуславливается самой спецификой интеллектуальной собст-
венности. В отличие от обычных товаров интеллектуальная собственность, если она не 
обеспечивается действенной правовой охраной со стороны государства, не способна 
приносить ее владельцу какой-либо доход. Когда результат творческой деятельности 
становится известен обществу, он может быть использован каждым, если права его 
владельца не защищены законом. На сегодняшний день нет однозначного понимания 
самого термина «интеллектуальная собственность». ВОИС включает в интеллектуаль-
ную собственность права, относящиеся к: 

– литературным, художественным и научным произведениям; 
– исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным 

передачам; 
– изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 
– научным открытиям; 
– промышленным образцам; 
– товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммер-

ческим обозначениям; 
– защите против недобросовестной конкуренции. 
Также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в произ-

водственной, научной, литературной и художественной областях [4]. 
Согласно статье 1225 Гражданского кодекса РФ результатами интеллектуальной 

деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (ин-
теллектуальной собственностью), являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 
3) базы данных; 
4) исполнения; 
5) фонограммы; 
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций 

эфирного или кабельного вещания); 
7) изобретения; 
8) полезные модели; 
9) промышленные образцы; 
10) селекционные достижения; 
11) топологии интегральных микросхем; 
12) секреты производства (ноу-хау); 
13) фирменные наименования; 
14) товарные знаки и знаки обслуживания; 
15) наименования мест происхождения товаров; 
16) коммерческие обозначения [5]. 
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Так, в России интеллектуальной собственностью признаются сами результаты ин-
теллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, а не 
совокупность прав на них, как это принято за рубежом. Кроме того, согласно Граждан-
скому кодексу РФ, список объектов интеллектуальной собственности является исчер-
пывающим, что противоречит нормам ВОИС.  

Характерной чертой российского законодательства в сфере защиты интеллекту-
альной собственности является то, что, несмотря на действующий Гражданский кодекс 
и другие законодательные акты, действенного механизма реализации этих документов 
нет [6]. 

Для решения данной проблемы 3 июля 2013 года начал работу Суд по интеллекту-
альным правам. Целью создания суда является защита и осуществление прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, обеспечение того комплекса отношений, кото-
рый составляет предмет регулирования четвертой части Гражданского кодекса РФ. Для 
правильного разрешения таких дел судьям, помимо юридического образования, зачас-
тую приходится применять дополнительные знания в области науки, техники, лингвис-
тики, физики, информационных технологий, биологии и т. д. В результате судья, раз-
решающий такой спор, должен не только отвечать требованиям, предъявляемым дейст-
вующим законодательством к кандидатам на должность судьи: наличие юридического 
образования, достижение возраста 40 лет, стаж работы по юридической специальности 
не менее 15 лет и т. д., но и обладать знаниями в соответствующей специальной облас-
ти. Таких профессионалов, очевидно, единицы. Однако законодатель решил эту про-
блему путем введения в состав лиц, участвующих в деле, новой для арбитражного про-
цесса фигуры – специалиста. Лицо, вызванное в качестве специалиста, дает в судебном 
заседании устные консультации и пояснения, как суду, так и лицам, участвующим 
в деле. При этом суд может вызывать специалиста по собственной инициативе. Ника-
ких предварительных исследований, назначаемых на основании определения суда, для 
дачи соответствующих консультаций и пояснений специалист проводить не обязан [7]. 
Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, 
рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой 
интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций [8]. 

С учетом сказанного перспективы развития гражданского законодательства о за-
щите интеллектуальных прав видятся в совершенствовании методов практической реа-
лизации этой защиты и приведении отечественного законодательства в соответствие  
с международными нормами. Регулирование охраны и защиты прав на интеллектуаль-
ную собственность должно стать важнейшей задачей российского государства. От ее 
успешного решения зависит будущее развитие национальной экономики.  
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Анализ системы российского трудового законодательства выделяет ряд направ-
лений развития трудового права РФ, одной из которых является разграничение право-
вого регулирования труда работников. В связи с этим Трудовой кодекс РФ предусмот-
рел отдельные положения, регулирующие особенности трудовых отношений. Измене-
ния некоторых норм мы рассмотрим далее. 
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discussed further. 
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Формирование норм трудового права рассматриваются в развитии современного 

российского трудового законодательства, и позволяет выделить несколько тенденций 
развития трудового права России. Основной тенденцией является углубление и диффе-
ренциация правового регулирования труда. 

Во-первых, были внесены изменения Федеральным законом от 5 мая 2014 г.  
№ 116-ФЗ в статью 15 « Трудовые отношения» Трудового Кодекса РФ, вступающие  
в силу с 1 января 2016 г. Изменения заключаются в следующем: заключение граждан-
ско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем, не допускается [1, ст. 15]. 
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Во-вторых, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ в статью 16 
«Основания возникновения трудовых отношений» настоящего Кодекса внесены изме-
нения, вступающие в силу с 1 января 2014 г. В данной статье изменения произошли,  
в связи с тем, что седьмой абзац утратил свою силу: 

Признания отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на 
основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями. 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на ос-
новании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению ра-
ботодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежа-
щим образом оформлен. 

Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения работодате-
ля либо его уполномоченного на это представителя запрещается [1, ст. 16]. 

В-третьих, были внесены изменения, касающиеся основных прав и обязанностей 
работника и работодателя – это № 421-ФЗ статья 21 и статья 22 настоящего Кодекса. 

Согласно статье 21 ранее работник имел право на полную достоверную информа-
цию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. То благодаря 
изменениям, работник имеет право на полную достоверную информацию об условиях 
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, пре-
доставленных законодательством о специальной оценке условий труда [1, ст. 21]. 

Что же касается статьи 22, то в права работодателя добавился один абзац, где гово-
рится: работодатель имеет право реализовывать права, предоставленные ему законода-
тельством о специальной оценке условий труда. Но при этом должен: исполнять обя-
занности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательст-
вом о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами и трудовыми договорами [1, ст. 22; 5]. 

Итак, изменения трудового законодательства, которые начались с принятия Трудо-
вого кодекса РФ, продолжаются до сих пор. Весь механизм правового регулирования 
труда в современной России направлен на повышение эффективности производства  
и сочетание противоположных интересов работника и работодателя, а также и государ-
ства, общества. 
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Рассматриваются размеры компенсационных выплат к денежному довольствию 
сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, проходящих службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.  

 
Ключевые слова: районный коэффициент, процентная надбавка, районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности. 
 
 

TO THE QUESTION OF ACCRUAL OF COMPENSATION  
TO EMPLOYEES OF THE BODIES FOR CONTROL OVER CIRCULATION 

OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES  
(ON EXAMPLE OF REPUBLIC OF ТЫВА) 

 
D. V. Rakhinskiy 

 
Krasnoyarsk State Agricultural University 

90, Mira Av., Krasnoyarsk, 660040, Russian Federation 
E-mail: siridar@mail.ru 

 
The article considers the size of compensation payments to money allowances of 

employees of the bodies for control over circulation of narcotic drugs and psychotropic 
substances, serving in the Far North regions and equated areas.  

 
Keywords: regional coefficient, percent surcharge, the Far North regions and equated 

areas. 
 
Учитывая сочетание экстремальных природно-климатических и социально-

экономических условий проживания населения Указом Президента Российской Феде-
рации от 16 мая 1994 года № 945 Республика Тыва отнесена к районам Крайнего Севе-
ра и приравненным к ним местностям. В частности к районам Крайнего Севера отно-
сятся территории Монгун-Тайгинского, Тоджинского районов и Шынаанской сельской 
администрации Кызылского района Республики Тыва. К местностям, приравненным к 
районам Крайнего Севера, относятся территории Бай-Тайгинского, Барун-
Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Кызылского (без территории Шына-
анской сельской администрации), Овюрского, Пий-Хемского, Сут-Хольского, Тандин-
ского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского, Чеди-Хольского, Улуг-Хемского, Эрзинского 
районов и г. Кызыл Республики Тыва. 
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
июля 1994 года № 856 на вышеуказанных территориях установлены районные коэффи-
циенты к заработной плате из расчета 1,5 и 1,4 соответственно. В соответствии с пунк-
том 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 2001 г. № 416 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, государственной проти-
вопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской 
Федерации и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, проходящим службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним мест-
ностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими 
условиями, в том числе отдаленных сотрудникам в возрасте до 30 лет, прожившим не 
менее одного года выплачивалась: 

– в районах Крайнего Севера – процентная надбавка к денежному довольствию 
(денежному содержанию) в размере 20 процентов по истечении 6 месяцев службы  
с увеличением ее на 20 процентов за каждые последующие 6 месяцев, а после увеличе-
ния размера указанной надбавки до 60 процентов – 20 процентов за каждый год  
службы; 

– в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и других местностях  
с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе от-
даленных, для которых установлена надбавка, – процентная надбавка в размере 10 про-
центов за каждые 6 месяцев службы. Общий размер коэффициентов и процентных над-
бавок не может превышать пределы, установленные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для граждан, работающих и 
проживающих в указанных районах и местностях. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2012 № 60 
вышеуказанный пункт признан утратившим силу. При этом данные правоотношения 
распространялись только на сотрудников органов внутренних дел с 01 января 2013 го-
да, но не органов наркоконтроля. 

При этом постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2013 
года № 194 Наименование и пункт 1 Правил применения коэффициентов (районных, за 
военную службу (службу) в высокогорных районах, за военную службу (службу) в пус-
тынных и безводных местностях) и процентных надбавок к денежному довольствию 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполни- 
тельной системы, проходящих военную службу (службу) в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, 
высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, утвержденных указанным 
постановлением, после слов «уголовно-исполнительной системы, дополнен словами 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органов Российской Федерации. При этом данный нормативный правовой 
акт распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года [1–6].  

В то же время, вышеуказанный акт не содержит в своем содержании порядок удер-
жания излишне выплаченных сумм у сотрудников органов наркоконтроля, за период  
с 01 января по 06 марта 2013 года (вне которых случаях и позже, так как нормативные 
правовые документы попадают в федеральные органы исполнительной власти значи-
тельно позднее их подписания и вступления в силу). Не выявляется признаков счетной 
ошибки, которая при правильном толковании норм трудового законодательства имела 
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бы возможность удержания излишне выплаченных сумм на денежное довольствие со-
трудников. Судебных решений по исковым заявлениям сотрудников по этому вопросу 
в настоящее время не имеется. Таким образом, органы наркоконтроля поставлены пе-
ред достаточно сложной задачей, связанной с выплатой системы денежного довольст-
вия. Одним из выходов из сложившейся ситуации видится проведение комплексной 
служебной проверки по фактам выплаты денежного довольствия сотрудникам с при-
влечением всех заинтересованных подразделений и принятием итогового решения. 
Другим очевидным выходом из сложившейся ситуации является направление в цен-
тральный аппарат федерального органа исполнительной власти мотивированного за-
проса с просьбой дать разъяснения по вышеуказанным фактам. Наиболее сложным, 
считаем внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
06 марта 2013 года № 194, которое должно распространяться на правоотношения, воз-
никшие с момента подписания нормативно-правового акта (а не с 01 января 2013 года) 
и соблюдения всех условий его вступления в законную силу. 

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2011 года № 1237 установлены новые правила исчисления районных и северных коэф-
фициентов в зависимости от принадлежности территорий к I–IV группам предназначе-
ния.  

Так, военнослужащим (сотрудникам) в зависимости от продолжительности стажа  
в районах (местностях), отнесенных к группам территорий, предусмотренным 
приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2011 года № 1237, устанавливаются следующие процентные надбавки: 

а) для районов (местностей), отнесенных к I группе территорий, – 10 процентов  
за первые 6 месяцев стажа, с увеличением на 10 процентов за каждые последующие  
6 месяцев стажа, но не более 100 процентов; 

б) для районов (местностей), отнесенных ко II группе территорий, – 10 процентов 
за первые 6 месяцев стажа, с увеличением на 10 процентов за каждые последующие 
6 месяцев стажа, а по достижении размера надбавки в 60 процентов – с увеличением на 
10 процентов за каждый последующий год стажа, но не более 80 процентов; 

в) для районов (местностей), отнесенных к III группе территорий, – 10 процентов 
за первый год стажа, с увеличением на 10 процентов за каждый последующий год ста-
жа, но не более 50 процентов; 

г) для районов (местностей), отнесенных к IV группе территорий, – 10 процентов 
за первый год стажа, с увеличением на 10 процентов за каждые 2 последующих года 
стажа, но не более 30 процентов. 

Как видно из вышеуказанного постановления территории по Республике Тыва рас-
пределились следующим образом: 

– Районы Крайнего Севера, в которых к денежному довольствию военнослужащих 
и сотрудников выплачиваются процентные надбавки в размере до 80 процентов  
(II группа территорий): 

Республика Тыва – Монгун-Тайгинский и Тоджинский районы; территория Шына-
анской сельской администрации (Кызылский район); 

– Местности, приравненные к районам Крайнего Севера, в которых к денежному 
довольствию военнослужащих и сотрудников выплачиваются процентные надбавки  
в размере до 50 процентов (III группа территорий): 

Республика Тыва – территория Республики, за исключением территорий, указан-
ных в пункте 19 настоящего приложения. 

Таким образом, исходя из анализа прошлого и современного законодательства 
видно, что требования к установлению надбавки ужесточились. И если у сотрудника 
ранее возникло право на более высокий размер коэффициента, то в соответствии с дей-
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ствующим законодательством этот коэффициент будет ему понижен, что, безусловно, 
отразится на величине денежного довольствия сотрудников, проходящих службу в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных им местностях, то есть в нашем случае Респуб-
лике Тыва. 
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The development of science, education and high-tech industry is not standing still, as a 

consequence it entails change of legal regulation in the field of intellectual property. But what 
must be understood by the intellectual property? 
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В Российской Федерации вопрос о проблемах правового регулирования интеллек-

туальной собственности остается открытым по сей день. Это связано с тем, что отсут-
ствует единое понятие «интеллектуальная собственность», соответствующее современ-
ным потребностям развития общества и экономики.  

Интеллектуальная собственность – в широком понимании означает закреплённое за-
коном временное исключительное право, а также личные неимущественные права авто-
ров на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации [1]. 

Следует отметить, что перевод понятия «интеллектуальная собственность» 
(intellectual property) общеупотребителен, но не совсем корректен, так как property – это 
имущество, а не собственность и право собственности на нематериальные объекты не-
возможно. 

В литературе интеллектуальная собственность определяется противоречиво: 
«жизнь духа во всей его мощи и многообразии [2]; «собственность на знания»; «собст-
венность на информацию» [3]. Б. С. Розов и Г. В. Бромберг интеллектуальным продук-
том считают созидательное, конструктивное знание, познавательное знание [4]. «Ин-
теллектуальный, – по их мнению, – это умственный, относящийся к познанию, проис-
ходящий из разума или рассудка». Понимание А. Д. Корчагина интерпретирует резуль-
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таты интеллектуальной собственности как нематериальные объекты, которые могут во-
площаться в материальных вещах [5]. 

Анализируя эти мнения, можно сделать вывод, что в интеллектуальной собствен-
ности переплетаются духовные и моральные аспекты. Именно это двусложное начало 
определения влечет за собой разногласия в понимании интеллектуальной собственно-
сти. 

Васин В. Н. и Казанцев В. И. считают, что «результаты интеллектуальной деятель-
ности могут быть самыми различными и далеко не все они являются объектом граж-
данских прав. В связи с этим представляется более удачным термин «результат творче-
ской деятельности» [6]. 

Действительно можно отметить, что, характерной чертой результата интеллекту-
альной деятельности является его творческое начало, но и без интеллектуальной со-
ставляющей, его создание невозможно. В современном русском языке интеллект пони-
мается как ум, рассудок, мыслительные способности человека [7], а творчество это 
процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и 
духовные ценности, а также итог создания субъективно нового [8]. Но хотелось бы от-
метить, что творческая деятельность, имеет своим результатом создание, каких-либо 
произведений творческого характера, творец которых приобретает на них исключи-
тельные права, именуемые в ГК РФ интеллектуальной собственностью. 

Присутствие творческого начала в результатах интеллектуальной деятельности не-
оспоримо, но без интеллектуального момента его создание невозможно. 
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На сегодняшний день не существует однозначного и полного определения поня-

тию «злоупотребление правом». Данная тема имеет место быть, по причине не совер-
шенства правовых норм, которые при должном старании могут быть истолкованы во 
вред другим объектам права. Все это побуждает к введению в «законное обращение» 
данного понятия, во всем его широком смысле, с возможностью однозначного истолко-
вания и практической пригодности. Чтобы иметь возможность манипулировать набо-
рами существующих понятий, необходимо выбрать некоторую область права. Остано-
вимся на гражданских правах, по причине их всеобъемлющего характера. Права граж-
данина закреплены, как известно, в Гражданском кодексе Российской Федерации. Ста-
тья 10 ГК РФ носит название «пределы осуществления гражданских прав» и частично 
охватывает смысл злоупотребления правами, а также закрепляет ответственность за на-
рушения указанного характера. Приведем текст первого пункта статьи 10 ГК РФ: «Не 
допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причи-
нить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также 
иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 
правом)» [2]. Как можно увидеть из приведенной цитаты, как такового определения 
понятию злоупотребления не дается, лишь проводится синонимичное сопоставление 
«недобросовестному осуществлению гражданских прав».  

Отсутствие выраженного определения в рамках закона волновала многих людей. 
Данной проблематикой активно занимался московский профессор Вениамин Петрович 
Грибанов, его определение, данное еще в 60-е годы является более ёмким, по сравне-
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нию с уже приведенным: «Использование управомоченным лицом недозволенных кон-
кретных форм поведения в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения» 
[1]. Профессор пишет, что злоупотребление имеет место в определенных случаях, «ко-
гда объект … использует такие формы его (права) реализации, которые выходят за ус-
тановленные законом пределы осуществления права» [1]. Указанные пределы опреде-
ляются в гражданском законодательстве субъектными и временными границами, тре-
бованием осуществлять субъективные права в соответствии с их назначением и спосо-
бами осуществления права. Нарушение этих пределов и есть, по мнению В. П. Гриба-
нова, злоупотребление правом, но только в том случае, когда право действительно ис-
пользовалось «во зло». 

Некоторые авторы отмечают трудности в определении Грибанова, а именно – что 
является пределами самого права, а что – его осуществления. В учебнике гражданского 
права под редакцией Цыбуленко [3], рассматривается проблематика практического оп-
ределения указанных пределов на конкретных примерах. 

Стоит предположить, что важным моментом в понятии «злоупотребление» являет-
ся наличие у субъекта скрытого умысла, «дурных намерений», то есть какая-то амо-
ральная заинтересованность в совершении не противоправных, но при этом не надле-
жащих (не подразумевающихся законом) действий. Кроме этого, одним из важных, как 
кажется автору, аспектов, является вопрос, нужно ли обеспечивать термином «злоупот-
ребление правом» ситуации, выходящие за рамки правого регулирования, то есть те си-
туации, которые противоречат сугубо нормам морали, не узаконенным в гражданском 
кодексе. Например, кандидат юридических наук С. Г. Зайцева в своей диссертации [4] 
касается данного аспекта, и отмечает, что вопросы, не касающиеся правового регули-
рования не должны рассматриваться при злоупотреблении правами.  

Таким образом, полное понятие «злоупотребление гражданским правом» должно 
включать помимо основных аспектов, указанных В. П. Грибановым, аспект скрытого 
умысла совершающего. 
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Налоги – это основной источник дохода государства. В условиях укрепления фи-

нансово-экономического потенциала страны важнейшей задачей является пополнение 
бюджетов всех уровней за счет своевременного сбора налоговых платежей, предусмот-
ренных действующим законодательством. На данном этапе развития законодательства 
о налогах и сборах существует множество «пробелов», некоторые из них будут рас-
смотрены ниже. 

1. Проблема соотношения налогового преступления и налогового правонарушения. 
За совершение налогового преступления, отличающегося от правонарушения лишь 
формой вины, определенным способом совершения и большей суммой неуплаченного 
налога, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в соответ-
ствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (далее по тексту УК РФ). 

В среде ученых давно идет спор о том, является ли налоговая ответственность са-
мостоятельным видом ответственности. В налоговом законодательстве с момента вве-
дения в действие Налогового кодекса Российской Федерации (далее по тесту – НК РФ) 
употреблялся термин «налоговая ответственность» (ч. 2 ст. 107 в ред. от 31.12.2006 г). 
В настоящее время уточнены некоторые формулировки налогового законодательства – 
в ч. 2 ст. 107 НК РФ речь уже идет не о «налоговой ответственности», а об «ответст-
венности за совершение налогового правонарушения». Между тем в ч. 8 ст. 101 НК РФ 
термин налоговая ответственность все еще фигурирует [1]. 

2. Проблема применения норм об ответственности за налоговые правонарушения. 
Конструкция правовых норм действующего законодательства на сегодняшний день 
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такова, что применяется ответственность за налоговые правонарушения, предусмот-
ренная нормами НК РФ, и ответственность за правонарушения в области налогов и 
сборов в соответствии с КоАП РФ. Смешение этих видов ответственности нередко 
приводит к неправильным выводам. 

Единства в понимании проблем, касающихся разграничения административной от-
ветственности и ответственности за совершение налоговых правонарушений, среди 
ученых нет. С. Г. Пепеляев определяет налоговую ответственность как комплексный 
институт, объединяющий нормы различных отраслей права, направленных на защиту 
налоговых правоотношений. Он не считает налоговую ответственность самостоятель-
ным видом ответственности, к которым относит лишь гражданскую, дисциплинарную, 
административную, уголовную. Налоговую ответственность отождествляет с «финан-
совой ответственностью» в значении имущественной, денежной ответственности [2]. 

М. В. Кустова, О. А. Ногина, Н. А. Шевелева отмечают, что главное отличие нало-
говой ответственности от других видов ответственности заключается в воздействие на-
рушения не на отдельных физических лиц, а на экономические интересы (имуществен-
ное положение) различных звеньев народного хозяйства (предприятия, министерства  
и т. д.) [3]. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что отне-
сение того или иного нарушения в налоговой сфере к числу налоговых либо админист-
ративных в значительной мере зависит от усмотрения законодателя. 

3. Проблема рассредоточения норм, регулирующих налоговые правоотношения,  
в различных законодательных актах 

Построение российского законодательства по принципу отраслевого разграниче-
ния не всегда оправдано. Нормы уголовного закона, предусматривающие ответствен-
ность за совершение специфических преступлений, к которым относятся и налоговые, 
являются бланкетными, вытекающими из налогового законодательства. 

Для того чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности всего по четырем 
статьям УК РФ (ст. 198–199.2), требуется, изучит множество других законов и подза-
конных актов, «привязать» к ним конкретные действия налогоплательщика, не упла-
тившего налог. Чтобы применить уголовную ответственность, в обязательном порядке 
приходится обращаться к законодательству, регулирующему правоотношения, склады-
вающиеся в сфере налогообложения. Такой структурный подход к применению закона 
создает огромные трудности не только для налогоплательщиков, но и для специалистов 
в области налогообложения, а также правоохранительных органов, судей. Отсюда – от-
сутствие единой судебной практики; масса противоречивых решений даже на уровне 
высших судебных инстанций; вольное толкование законов; невозможность осмысления 
рядовым налогоплательщиком требования законодателя; в некоторых случаях – невоз-
можность привлечения виновных к ответственности. 

В связи с этим предлагается изменить подход к структуре законодательства в об-
ласти налогов и сборов. В частности, следует сосредоточить в специальной главе НК 
РФ нормы, предусматривающие все виды ответственности за нарушение налогового 
законодательства (налоговые правонарушения, и за преступления в этой сфере). Также 
необходимо увеличить число статей, предусматривающих уголовную ответственность, 
детализировав их более четким описанием диспозиции. 

В настоящее время проблема налогов в России переросла в крупнейшую не только 
экономическую, но и социально-политическую проблему. Масштабы налоговой пре-
ступности в России выходят за тот критический уровень, когда угроза экономической 
безопасности становится суровой реалией. На почве этого особо острыми являются 
случаи неисполнения своих обязанностей налоговыми агентами. 

4. Проблема латентности преступлений в сфере налогов и сборов. 
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В современных условиях латентность преступления, предусмотренного ст. 199.1 
УК РФ, остается значительной и постоянно возрастает; усиливается тенденция к укло-
нению налогоплательщиков из числа физических и юридических лиц от уплаты нало-
гов и от явки в налоговые органы. Несмотря на усиление борьбы с налоговой преступ-
ностью, по-прежнему именно от невозможности выявить способ совершения преступ-
ления остаются не выявленными десятки тысяч преступлений [4]. 

Специалисты считают преступления в сфере экономической деятельности наибо-
лее латентными. Анализируя и прогнозируя преступность, необходимо помнить о та-
ком ее свойстве, как латентность [5]. 

Неучтенная и нигде не отраженная налоговая преступность, как и остальные виды 
преступности, естественно, никакому реагированию со стороны правоохранительных 
органов не подвергается и лица, виновные в совершении подобного рода преступлений, 
не наказываются 

5. Проблемы законодательной регламентации ответственности налогового агента 
(ст. 199.1 УК РФ). 

Диспозиция ст. 199.1 УК РФ, предусматривающая неисполнение налоговым аген-
том своих обязанностей с доказыванием обязательного признака – личных интересов 
налогового агента, делает эту норму практически неприменимой, поскольку непонятно 
как трактовать понятие «личный интерес». Вопрос возникает если налоговым агентом, 
является организация. В этом случае личный интерес подразумевает личность руково-
дителя или главного бухгалтера? 

Совершение деяния, квалифицирующегося по ст. 199.1 УК РФ, заключается имен-
но в сокрытии преступления, заключается именно в сокрытии преступления, т. е. лицо, 
выполняющее функции налогового агента, не просто бездействует, не перечисляя тре-
буемые НК, налоговые выплаты, а свои действия ориентирует на фальсификацию бух-
галтерских документов. Надежным действием по обнаружению способа совершения 
исследуемого преступления является проведение с целью исследования исполнения 
обязательств по исчислению налогов и сборов налоговой экспертизы, как разновид-
ность судебно-экономической экспертизы. 

Кроме того, автор полагает эффективным применение за налоговые преступления, 
по усмотрению суда, такой уголовно-правовой меры, как конфискация имущества. 
Представляется, что применение этой меры будет стимулировать правоприменителей  
к наиболее полному применению силы уголовного закона и без его ужесточения в 
смысле назначения лишения свободы, направлять к тому, чтобы в их деятельности пре-
обладали бы интересы, направленные в первую очередь на обеспечение экономической 
безопасности государства [6]. 
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Международная организация труда предложила сократить рабочую неделю до 

четырехдневной, по мнению авторов идеи это позволит увеличить число рабочих 
мест, благоприятно повлияет на здоровье работников и окружающую среду. В тези-
сах рассматриваются плюсы и минусы данной инициативы. 
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The International Labour Organization has proposed to reduce the workweek to four 

days, according to the authors of the idea this will increase the number of jobs, a positive 
impact on the health of workers and the environment. The thesis discusses the pros and cons 
of this initiative. 
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В соответствии со статьей 91 ТК РФ рабочим является время, в течение которого 

работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся  
к рабочему времени. Нормальная продолжительность рабочего времени в Российской 
Федерации устанавливается не больше, чем 40 часов в неделю. Согласно ст. 100 ТКРФ 
режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели 
(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабо-
чая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная ра-
бочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий  
работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного 
рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 
число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего 
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времени которых отличается от общих правил, установленных у данного работода- 
теля, – трудовым договором [1]. 

Международная организация труда предложила сократить рабочую неделю до че-
тырех дней. Как отмечают эксперты организации, это позволит:  

во-первых, увеличить занятость;  
во-вторых, улучшить окружающую экологическую обстановку, поскольку умень-

шится количество поездок на работу; 
в-третьих, повысить продуктивность работы, так как многие заболевания связаны  

с переработками и стрессом, а люди, которые работают меньше, более продуктивны; 
в-четвертых, слишком большое количество рабочих часов вызывают состояние 

тревожности и многие борются с ним с помощью алкоголя.  
Однако практическое применение четырёхдневки вызывает сомнения. Минусом 

является снижение производительности труда ввиду увеличения продолжительности 
рабочего дня, которое может привести и к росту травматизма на производстве. Также  
в некоторых СМИ инициатива по введению четырехдневки увязывается с увеличением 
пенсионного возраста. Например, на сайте Russia Today проводится опрос на тему: 
«Готовы ли вы работать 4 дня, если рабочий день будет увеличен до 10–11 часов, а вы-
ход на пенсию сделают в 75 лет?» [3]. 

Четырехдневная рабочая неделя навряд ли будет введена в России, хотя рассмат-
риваться такой вариант будет. В сегодняшней России слишком часто найти работника – 
гораздо более острая проблема для предпринимателя, чем найти работу – для работни-
ка. И в такой ситуации идея нанимать побольше специалистов на менее жесткий рабо-
чий график – идея, мягко говоря, не слишком перспективная, а в отношении целого 
списка дефицитных специальностей – так и прямо провальная. 

В нашей стране только каждый десятый работодатель одобряет уменьшение рабо-
чей недели до четырех дней. Отдыхать три дня в неделю – светлая мечта человечества! 
А еще лучше четыре. Или даже пять. Однако каждый четвертый – категорически про-
тив. Причем против не только работодатели, но и работники. «Очевидно, материальная 
составляющая работы превалирует над личными делами и ценностью свободного вре-
мени», – говорит управляющий директор Headhunter Михаил Жуков [4].  

Кроме того, поскольку в России дорогая рабочая сила, а уровень производительно-
сти труда сильно отстает от Европы, сокращение рабочего времени на 20 % приведет  
к росту себестоимости продукции[2]. 

Таким образом, необходимо отметить, что предложение МОТ о переходе на четы-
рехдневную рабочую неделю имеет как плюсы, так и минусы. «На сегодняшний день 
мы не можем себе этого позволить. Четырехдневная неделя – это пока для нас мечта» – 
комментирует вице-премьер РФ Ольга Голодец. Международная организация труда 
декларирует борьбу за достойные условия труда, за увеличение свободного времени на 
самообразование, заботу о здоровье и т. п. Но реальные корни этой идеи растут не из 
заботы о здоровье, а из европейской борьбы с безработицей, вызванной современным 
развитием технологий и эффективности труда, сокращающих рабочие места. Такие 
страны как Франция или Германия рассматривают четырехдневку с общей продолжи-
тельностью рабочего времени в пределах 35–36 часов в неделю, но это у них распро-
странено в основном среди офисных работников и не затрагивает массу других сфер – 
торговлю, транспорт и т. д. Однако у нас проблема безработицы в таком виде не стоит 
и четырехдневка для России совершенно бессмысленна. 
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В феврале 2011 г. состоялся подготовленный ООН доклад «О роли мужчин в семье 

и семейной политики в изменяющемся мире», в котором шла речь о необходимости пе-
ресмотра понятия «отцовство», так как отцовство социальное приобретает большее 
значение, нежели отцовство биологическое [1]. 

Статья 38 Конституции Российской Федерации гласит: «Материнство и детство, 
семья находятся под защитой государства. Забота о детях – равное право и обязанность 
родителей». В Семейном кодексе РФ также утверждается равенство прав отца и мате-
ри: «Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих де-
тей (родительские права)» (ст. 61). Указанные нормы подразумевают, что родители 
осуществляют эти права независимо от того, проживают они с ребенком или нет. Одна-
ко на высоких уровнях определения направлений социальной политики в сфере семьи в 
России принимаются решения и законы, практически не учитывающие права и интере-
сы отцов. Исключительно женские, материнские проблемы ставятся во главу всех мер и 
рекомендаций в области семейных отношений, в то время как проблемы мужчин-отцов 
рассматриваются в основном в контексте борьбы с алкоголизмом, насилием и другими 
пороками. 

Ряд российских и иностранных социологов (Дж. Плек, Т. А. Гурко, И. С. Кон) еще 
в XX в. обозначили, что в обществе формируется новый тип отцовства – «ответствен-
ного» отца, который не только зарабатывает деньги на содержание семьи, но и сам уха-
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живает за детьми и активно интересуется их проблемами. «Новые отцы» появились и  
у нас в стране. Другое дело, что пока этот тип отцовства не получил поддержки в рос-
сийском обществе в связи с распространенностью стереотипа, что «не мужское это де-
ло – с детьми нянчиться» [2].  

Статистика правоприменительной практики свидетельствует о том, что от 95  
до 97 % детей после развода автоматически передаются матери, 60–70 % матерей вся-
чески препятствуют контактам отца с ребенком, в подавляющем числе случаев соот-
ветствующие органы оставляют без внимания нарушения матерью прав отца ребенка.  

В сфере правового регулирования положения отцов в семейных отношениях суще-
ствует некоторая неопределенность правовых норм. Одним из таких пробелов следует 
отметить статус «отца-одиночки» в семейном законодательстве.  

На сегодня в России на сегодня насчитывается 634, 5 тыс. одиноких отцов. По ста-
тистике это мужчины до 35–40 лет, которые имеют высшее образование. Воспитывают 
они, как правило, одного ребенка и в большинстве случаев проживают в городе. Если 
сравнить количество отцов-одиночек в РФ и странами Западной Европы или Америки, 
то среди последних семей с одиноким отцом примерно 12–15 % от общего числа семей, 
воспитывающих ребенка в одиночку. Наибольшее количество «отцовских семей»  
во Франции: здесь папами воспитываются около 20 % детей. Учет данной категории 
семей в России практически не ведется [3].  

Одинокий отец может рассчитывать на те же льготы, пособия, выплаты и государ-
ственные гарантии, которые получает одинокая мать. Исключение составляют пособие 
по родам и беременности, а также единовременная выплата, которая предоставляется 
женщинам, вставшим на учет в поликлинику при раннем сроке беременности. 

Отец-одиночка, согласно российскому законодательству, может получать пенсию, 
назначенную по утере кормильца (в случае смерти матери), алименты через суд (в слу-
чае, когда жена оставляет детей их отцу), а также детские пособия. 

Трудовым законодательством предусмотрены следующие льготы, которые могут 
реализовать как женщина-мать, так и отец-одиночка: ограничение работы в ночное 
время, ограничение привлечения к сверхурочным работам, предоставления отпуска по 
уходу за ребенком до трех лет и пособия на период данного отпуска, ограничение на-
правления в командировки и дополнительные гарантии при расторжении трудового до-
говора, либо при установлении очередности отпусков, ограничения при работе вахто-
вым методом. Увольнение отца-одиночки возможно только лишь при ликвидации фир-
мы или по виновным основаниям. Одинокий родитель может работать неполное рабо-
чее время или неполную рабочую неделю по соглашению между работодателем. При 
этом запись в трудовую книжку о приеме на работу вносится без указания о работе на 
условиях неполного рабочего времени. 

Одной из особенностей защиты прав одиноких отцов является переуступка прав на 
материнский капитал. Получение средств материнского капитала возможно не всеми 
родителями, а только строго ограниченными категориями: 

– к ним относятся женщины – гражданки РФ, родившие или усыновившие после 
1 января 2007 года второго и последующих детей; 

– к ним относятся женщины – гражданки РФ, родившие или усыновившие после  
1 января; 

– к ним относятся женщины – гражданки РФ, родившие или усыновившие после  
1 января 2007 года второго и последующих детей. Дети в любом случае должны иметь 
российское гражданство. 

У мужчин возникает это право только в случаях отсутствия женщины-матери ре-
бенка, при рождении или усыновлении которого положен материнский капитал. Если 
мужчина – гражданин РФ усыновил единолично второго и последующих детей, тогда 
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он может рассчитывать на получение средств материнского капитала. Если же усынов-
ление происходило и женщиной, и мужчиной, тогда право возникает только у женщины. 

Право отца на материнский капитал возникает только тогда, когда прекращается 
право у женщины в результате ее смерти, объявления умершей, лишения родительских 
прав, отмены усыновления или при совершении умышленного преступления против 
своих детей. При этом родительских прав она должна быть лишена в отношении ребен-
ка, при рождении которого положен материнский капитал. Что касается преступления 
против своих детей, то они должны быть умышленными и направленными против лич-
ности. 

Таким образом, мужчина может рассчитывать на средства капитала, только если 
нет женщины, которая может воспользоваться своим правом. Право отца на материн-
ский капитал может быть также прекращено в связи со смертью или объявлением его 
умершим, и тогда оно возникнет у самих детей.  

Действующее законодательство предусматривает три возможных направления  
использования средств материнского капитала: улучшение жилищных условий семьи, 
получение образования ребенком и формирование накопительной части трудовой  
пенсии для матери. Размер материнского капитала в 2014 году составляет 429 408 руб-
лей [4]. 

На практике отец-одиночка – это одинокий мужчина, воспитывающий ребенка или 
детей.  

К лицам, воспитывающим детей без матери, относятся: отцы, воспитывающие де-
тей без матери (мать которого (которых) умерла или пропала без вести, была лишена 
родительских прав, долгое время пребывает в лечебном учреждении, оставила детей 
отцу при разводе, находится в местах лишения свободы); мужчины, воспитывающие 
без матери усыновленных ими детей; опекуны и попечители, воспитывающие детей без 
матери; отчимы, воспитывающие детей без матери; приемные отцы, воспитывающие 
детей без матери [5]. 

Отсутствие легального определения понятия отец-одиночка в семейном законода-
тельстве создает почву для злоупотреблений со стороны работодателя и преграды для 
реализации установленных законом прав отца.  

Проблемы отцовства должны решаться на социальном и правовом уровне. В Рос-
сии отсутствуют инициативы, нацеленные на подготовку и образование будущих от-
цов, школа и институт оставляют данную тему без рассмотрения. Будущие папы нуж-
даются в информации, у них нет навыков обращения с ребенком. Необходимы методи-
ческие разработки, на основе которых образовательные учреждения могли бы привле-
кать пап к своим чадам и оказывать содействие в вопросах воспитательного характера.  

Большую роль в оказании правовой помощи отцам могут сыграть неправительст-
венные организации. В 1991 году министерством юстиции была зарегистрирована рос-
сийская правозащитная ассоциация «Отцы и дети». Специалисты ассоциации ведут 
уголовные, гражданские и арбитражные дела, оказывают срочную юридическую по-
мощь детям и отцам, занимаются просветительской деятельностью. Важно также то, 
что в последнее время в РФ создаются центры, назначение которых – оказывать по-
мощь одиноким отцам. Именно в них отцы смогут получить разностороннюю помощь: 
юридическую, психологическую и медицинскую. 

Следует преодолеть узкое понимание отцовства в российском семейном праве, 
устранить имеющиеся пробелы. Необходимо разработать государственные меры по 
поддержке отцовства и создании условий для нормального его функционирования, для 
действительного равноправия родителей в семейных отношениях. Полноценная лич-
ность может сформироваться только под влиянием и отца, и матери, такое равенство 
семейных родительских прав должно обеспечиваться законными гарантиями.  
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Договор одна из наиболее ранних правовых конструкций. Тенденция к повышению 

роли договора, характерная для всего современного гражданского права, стала появ-
ляться в последние годы во все возрастающем объеме и в современной России. Эта 
тенденция в первую очередь связана с коренной перестройкой экономической системы 
страны. Сегодня договор – основной регулятор гражданско-правовых отношений. Вот 
почему так важно разобраться и усвоить требования, предъявляемые к таким суще-
ственным условиям гражданско-правового договора как форма и содержание.  

 
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, форма договора, содержание до-

говора, существенное условие, сторона договора. 
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The contract is the one of the earliest legal constructions. The tendency to increase the 

role of the contract, which is characteristic for the whole of the modern civil law, began to 
appear in recent years in an increasing volume as well in modern Russia. This tendency is 
primarily due to a radical restructuring of the economic system of the country. Today the 
contract is the main regulator of the civil relations. That’s why it is so important to 
understand and assimilate the requirements for such essential terms of civil law contract as 
the form and content. 

 
Keywords: civil law contract, the contract form, content of the contract, the essential 

condition, the agreement side. 
 
Условия, на которых заключаются те или иные гражданско-правовые договоры, 

отличаются большим разнообразием. Стороны свободны в их определении (п. 4 ст. 421 
ГК РФ), что, как уже говорилось, выступает одним из проявлений свободы договора. 
Однако законодателем выделена группа условий, достижение согласия по которым для 
заключения договора имеет принципиальное значение. Данные условия названы «су-
щественными». В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, 
если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглаше-
ние по всем существенным условиям договора. Следовательно, существенные условия 
представляют собой условия, необходимые и достаточные для заключения конкретного 
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договора. Изучение именно данных условий имеет важное теоретическое и практиче-
ское значение. 

В качестве существенных в абз. 2 п. 1 ст. 432 названы: условия о предмете догово-
ра; условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 
необходимые для договоров данного вида; условия, относительно которых по за-
явлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Условие о предмете договора определяет, какие действия стороны договора долж-
ны совершить друг по отношению к другу: передать товар, выполнить работу, оказать 
услугу. Тем самым им определяется характер данного договора. 

Применительно к определенным договорным моделям нередко согласование иных 
условий, отсутствие которых затруднило бы их исполнение. В этой связи возникает не-
обходимость нормативного закрепления существенности того или иного условия. Такое 
закрепление производится с использованием различных технико-юридических прие-
мов. Так, в нормативном правовом акте может содержаться прямое указание на то, что 
данное условие является существенным. Нормативное закрепление существенности ус-
ловия договора возможно и посредством указания на то, что данное условие должно 
быть включено в договор (т. е. является необходимым для договора данного вида). 
Вместе с указанием на то, какие условия должны быть включены в договор, в законе 
или ином правовом акте может содержаться указание на то, что в случае их невключе-
ния в договор он считается незаключенным. 

Договоры, как и сделки, могут заключаться в устной или письменной (простой или 
нотариальной) форме. Применительно к договорам отдельного вида в законодательстве 
может быть сформулировано специальное требование к его форме. Например, в ст. 550 
ГК РФ указывается на то, что договор продажи недвижимости должен быть совершен  
в письменной форме, а несоблюдение данного требования ведет к его недействительно-
сти. В случае, когда специальное требование отсутствует, действуют общие требования 
о форме сделки (ст. 158–165 ГК РФ). 

Стороны договора вправе по соглашению между собой облечь договор в иную, бо-
лее жесткую форму. К примеру, если закон допускает заключение данного договора  
в устной форме, то стороны вправе его заключить в простой письменной или нотари-
ально удостоверенной форме. Или же договор может быть заключен в простой пись-
менной форме, а стороны решили его заключить в нотариальной. В случае если сторо-
нами достигнуто соглашение об определенной форме договора, этот договор будет счи-
таться заключенным лишь после придания ему условленной формы. 

Наряду с общими правилами о форме сделки применительно к договорам, заклю-
чаемым в письменной форме, законодатель сформулировал и дополнительные правила. 
Согласно п. 2 ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен не толь-
ко путем составления одного документа, подписанного сторонами, как это предусмотре-
но п. 1 ст. 160 ГК РФ, но и путем обмена документами посредством почтовой, телеграф-
ной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от стороны по договору. Применительно к отдельным 
видам договоров дополнительные возможности по заключению договора в письменной 
форме не действуют ввиду наличия прямого предписания о заключении договора путем 
составления одного документа, подписанного сторонами. Такое предписание действует, 
например, в отношении договора продажи недвижимости (ст. 550 ГК РФ) [1–6]. 

При заключении письменного договора могут использоваться типовые формы 
(бланки). Использование таких бланков призвано облегчить работу по заключению до-
говора, сводя ее в основном к заполнению пустых граф. Для отдельных видов догово-
ров типовые формы утверждаются уполномоченными органами. К примеру, использо-
вание таких форм широко распространено при заключении договора перевозки груза.  
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Закрепленная в той или иной форме согласованная воля сторон не всегда одно-
значно понимается сторонами договора, что создает трудности в его исполнении и по-
рождает споры, для правильного разрешения которых необходимо выяснение дейст-
вительной согласованной воли сторон, посредством его толкования. Правила толкова-
ния договора сформулированы в ст. 431 ГК РФ. Они применяются в строго определен-
ной последовательности. Во-первых, следует установить буквальное значение содер-
жащихся в договоре слов и выражений. При выяснении буквального значения слов и 
выражений, содержащихся в тексте договора, они должны пониматься в их обычно 
употребляемом смысле. В случае неясности буквального значения условия необходимо 
сопоставить его с другими условиями договора и смыслом договора в целом. Наконец, 
если предшествующие действия не позволили определить содержание договора, следу-
ет выяснить действительную общую волю сторон с учетом цели договора. Для этого 
анализируются все соответствующие обстоятельства, в том числе предшествующие до-
говору переговоры и переписка, практика, установившаяся во взаимных отношениях 
сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. Не исключена воз-
можность учета и других обстоятельств. 

 
 

Библиографические ссылки 
 
1. Гражданское право : учебник / под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. 

2-е изд., перераб. и доп. М. : ИД «Форум» : Инфра-М, 2014. 784 с. 
2. Сафронов В. В. Теория государства и права : учеб. пособие. В 2 ч. / Сиб. гос. аэ-

рокосмич. ун-т. Красноярск, 2010. 104 с. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

// СЗ РФ, 30.11.1994, № 32, ст. 3301; (ред. от 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу  
с 01.09.2014). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
// СЗ РФ, № 5, 29.01.1996, ст. 410; (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу  
с 01.10.2014). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 
// СЗ РФ, № 49, 03.12.2001, ст. 4552; (ред. от 05.05.2014). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006  
№ 230-ФЗ с изм. на 24 февраля 2010 г. // СЗ РФ, № 52 (ч. 1), 25.12.2006, ст. 5496; (ред. 
от 12.03.2014). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
References 

 
1. Grazhdanskoye pravo : uchebnik / pod obshch. red. M. V. Karpycheva, A. M. Khu-

zhina. 2-e izd., pererab. i dop. M. : ID “Forum” : Infra-M, 2014. 784 s. 
2. Safronov V. V. Teoriya gosudarstva i prava : ucheb. posobiye. V 2 ch. / Sib. gos. 

aerokosmich. un-t. Krasnoyarsk, 2010. 104 s. 
3. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast’ pervaya) ot 30.11.1994 № 51-FZ 

// SZ RF, 30.11.1994, № 32, st. 3301; (red. ot 05.05.2014) (s izm. i dop., vstup. v silu s 
01.09.2014). Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy “Konsul’tantPlyus”.  

4. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast’ vtoraya) ot 26.01.1996 № 14-FZ // 
SZ RF, № 5, 29.01.1996, st. 410; (red. ot 21.07.2014) (s izm. i dop., vstup. v silu s 
01.10.2014). Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy “Konsul’tantPlyus”. 



 
 
 
 

Материалы Региональной научно-практической конференции (19 ноября 2014 г., Красноярск) 
 

 221

5. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast’ tret’ya) ot 26.11.2001 № 146-FZ 
// SZ RF, № 49, 03.12.2001, st. 4552; (red. ot 05.05.2014). Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy 
“Konsul’tantPlyus”.  

6. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast’ chetvërtaya) ot 18.12.2006 № 
230-FZ s izm. na 24 fevralya 2010 g. // SZ RF, № 52 (ch. 1), 25.12.2006, st. 5496; (red. ot 
12.03.2014). Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy “Konsul’tantPlyus”. 

 
© Фибих Р. К., 2014 



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2014 
 

 222 

УДК 338.246 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ СЕРВИТУТ 
 

Е. С. Щебляков  

 
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева 
Российская Федерация, 660014, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31 

Е-mail: esshcheblyakov@mail.ru 
 
В России в период ее советского прошлого не существовало право собственности 

на землю, а, следовательно, и не было прав ее ограничивающих, к числу которых отно-
сится и сервитут. 

 
Ключевые слова: сервитут, право собственности. 

 
LAND EASEMENT 

 
E. S. Shcheblyakov  

 
Reshetnev Siberian State Aerospace University  

31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660014, Russian Federation 
E-mail: esshcheblyakov@mail.ru 

 
In Russia during its Soviet past there was no right of ownership to land, and, 

consequently, no right limiting it, including and easement. 
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Анализ законодательства таких стран, как США, Канада, Швеция, Дания, показы-

вает, что сервитут является одним из основных прав на землю, обеспечивающих нахо-
ждение на ней инженерных и транспортных коммуникаций; газопроводов, водопрово-
дов и иных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи и т. п., что обеспечи-
вает их быстрое развитие, легкий доступ к земельным ресурсам. 

Поскольку отношения по установлению сервитутов делятся на публичные и част-
ные, то регулируются законодательными актами, относящимися к различным отраслям 
законодательства. 

Гражданский кодекс РФ рассматривает сервитут в качестве вещного права, в то 
время как Земельный кодекс трактует его как обременение права собственности, что не 
может не порождать проблем в правоприменении. 

В связи с признанием права частной собственности на землю и вовлечением ее  
в гражданский оборот система земельных сервитутов будет становиться все более раз-
ветвленной и сложной. Уже сейчас на почве отношений соседства возникает немало 
споров, связанных с определением и содержанием границ тех или иных земельных сер-
витутов. Вследствие ведения активной градостроительной деятельности в России, осо-
бенно в крупных городах, новые собственники земельных участков, приобретенных 
под точечную и массовую застройку, сталкиваются со значительными обременениями 
своих участков посредством городских инженерных коммуникация и дорог общего 
пользования. Такие земельные участки в значительной мере теряют привлекательность 
для приобретателя. Встает вопрос о прекращении сервитута или, хотя бы об изменении 
его условий в соответствии с техническими условиями застройки. 
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Научные исследования и практика сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что 
земельные отношения в России по-прежнему находятся в стадии реформирования. 
Земля как важнейший ресурс, составляющий богатство нашего общества, используется 
не всегда эффективно. Одна из основных причин этого кроется в том, что остается не-
разрешенным вопрос о принадлежности земельных отношений к какому-то определен-
ному правовому институту. В силу этого в земельно-правовых отношениях возникают 
коллизии, затрудняющие эффективный гражданско-правовой оборот земли и других 
объектов недвижимости. В последнее десятилетие в нашей стране идет активное ре-
формирование права собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, 
которое должно привести к созданию единой, непротиворечивой системы регулирова-
ния их оборота. 

Понятие «правовое ограничение» не раскрывается в законодательстве и не разра-
ботано в правовой науке. Широкое использование понятия «правовые ограничения» 
в законодательстве при отсутствии законодательной и теоретической формулировки 
данной категории порождает коллизии правоприменения. В связи с этим в последние 
годы данный вопрос становится предметом исследований как на общетеоретическом 
уровне, так и в работах специалистов в области гражданского и земельного права . 

Отсутствие в гражданском законодательстве точного определения понятия «огра-
ничения вещных прав» порождает противоречия в толковании норм, регламентирую-
щих порядок установления таких ограничений. Общее определение ограничений прав 
на недвижимое имущество содержится в ст. 1 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», согласно которой 
ограничения (обременения) понимаются как наличие установленных законом или 
уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запреще-
ний, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных 
вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки,  
доверительного управления, аренды, ареста имущества и др.). Понятие «ограничения 
(обременения) права», содержащееся в ст. 1 Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», имеет ряд существенных 
недостатков. Во-первых, данное определение не позволяет отделить ограничения прав 
от обязанностей, составляющих содержание субъективного права. Например, обязан-
ность соблюдения разрешенного вида пользования земельным участком стесняет воз-
можности по использованию земельного участка, но не рассматривается в земельном 
праве как ограничение права. Во-вторых, не раскрыта содержательная характеристика 
ограничений, а именно нет определенности в вопросе о том, касаются ли ограничения 
отдельных правомочий собственника или всей совокупности его правомочий.  
В-третьих, данное определение не содержит общего требования к форме установления 
ограничений. Не решен вопрос о том, подлежат ли государственной регистрации все 
ущемления прав, соответствующие признакам ограничений, или только отдельные виды 
ограничений, перечень которых должен быть установлен федеральными законами [1]. 

Отсутствие правовой определенности содержания сервитута вызывает спорные во-
просы, связанные с его прекращением. В соответствии с п. 2 ст. 48 ЗК РФ публичный 
сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых 
он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута. Однако в судебной прак-
тике общественный интерес зачастую смешивается с имущественными интересами 
конкретных заинтересованных лиц. В связи с этим заслуживает поддержки мнение ав-
торов, которые полагают необходимым произвести ревизию норм, регулирующих во-
просы установления публичного сервитута, а именно заменить носящие обобщающий 
характер фразы о нуждах государства, муниципалитета и общества более конкретными 
нормами [2]. 
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В литературе предлагается перечень принципов ограничения права частной собст-
венности: исключительно в интересах «общего блага», «общественного интереса»; 
справедливой компенсации государством собственнику имущественных потерь; уста-
новление ограничений на основании и в пределах закона; равенство всех собственни-
ков перед лицом подобных ограничений, т. е. они должны устанавливаться не в отно-
шении отдельных собственников, а путем общего правового регулирования; возмож-
ность судебного оспаривания изъятия государственного имущества из частной собст-
венности. 

Таким образом, необходимо внести следующие изменения в п. 2 ст. 48 ЗК. Уста-
новление публичных сервитутов должно подчиняться общим правилам публичных 
ограничениях прав на землю. Данные правила должны включать следующие условия 
их введения:  

а) такие ограничения должны вводиться по основаниям, установленным федераль-
ными законами;  

б) ограничение не должно предусматривать изъятие каких-либо правомочий субъ-
екта права на землю, но предусматривать лишь особые условия их осуществления;  

в) ограничения должны устанавливаться в целях обеспечения реализации неиму-
щественных интересов неопределенного круга лиц;  

г) должен соблюдаться публичный порядок их установления; 
д) для защиты прав на земельные участки должны применяться гражданско-

правовые нормы, предусматривающие общие правила защиты гражданских прав, пре-
жде всего правило о генеральном деликте; 
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В России брачный возраст установлен в 18 лет. Однако закон допускает возмож-

ность вступления в брак в 16 лет и даже ранее. Согласно ст. 13 Семейного кодекса РФ 
при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту житель-
ства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить всту-
пить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Порядок и условия, при на-
личии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств 
может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установ-
лены законами субъектов Российской Федерации. 

Давайте рассмотрим причины раннего брака. Основная причина – стремление сбе-
жать от родителей! В тех семьях, где родители муштруют выросших детей, следят за 
ними, не уважают их достоинство, да если просто ребенку негде «голову приклонить», 
нет понимания, нет чувства дома – из таких семей подростки бегут куда угодно. И не-
редко самым простым выходом кажется ранний брак. Причем в силу наших традиций 
чаще это делают девушки, потому что, как правило, жена уходит жить к мужу, но если 
мальчик может уйти жить в семью жены – то и он может жениться, чтобы спастись от 
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родительского диктата. Кстати, еще одной причиной раннего брака как раз является 
неодолимое желание стать «взрослым» – поиграть в семью. Именно потому, что негде 
научиться собственной семейной жизни, дети заключают такой брак как бы в шутку. 
Причем стремятся сделать это как можно раньше – мол, чтобы было время в случае че-
го «начать сначала» с другим партнером, когда научатся [1–5]. 

Конечно, не стоит забывать о таких причинах, как незапланированная беремен-
ность девушки, где родители, в первую очередь, обязуют женится еще совсем «зеле-
ных» родителей, чтобы ребенок не рос в неполной семье, не задумываясь о том, как же 
они будут жить, вырванные из разных миров. 

Я против раннего брака. Почему? Существует множество фактов: материальный 
вопрос, быт, дети, нереальные ожидания, вмешательство родителей, ограничение сво-
боды действии, проходит любовь. Рассмотрим каждую из них поподробней. Любовь 
проходит. Отношение держатся на страстной любви. Но, с течением времени она осла-
бевает, это неизбежный процесс. Маленькие недостатки, которые казались милыми на-
чинают жутко раздражать. В молодой семье все чаще происходит ссоры и скандалы, 
которые могут привести к разводу.  

Материальный вопрос. На что и где жить? Где брать деньги? В состоянии ли моло-
дой мальчик обеспечивать себя, жену и предполагаемого ребенка? А если нет – что, си-
деть на шее у родителей?  

Быт. После медового месяца обнаруживается, что жена не умеет стирать и гото-
вить, а муж – починить текущий унитаз и положить носки не под диван, а в корзину 
для белья. Не зря же существует поговорка «Семейная лодка разбилась о быт».  

Дети. Как известно, дети – большая ответственность. Еще с беременности молодая 
мать должна постоянно думать о своем здоровье, а тут так хочется и покурить, и вы-
пить. А после рождения ребенка нужно все время находиться рядом, кормить, менять 
пеленки, гулять с ним и не дай бог оставить его одного больше, чем на час.  

Нереальные ожидания. Еще древние говорили, что ожидание наказания хуже само-
го наказания. Ожидание брака, естественно, лучше, чем семейные отношения на прак-
тике. Далее см. первый пункт.  

Вмешательство родителей. Особенно актуально, если они помогают деньгами. Они 
начнут вмешиваться в ваши отношения, советовать, как жить, учить, воспитывать… 
Конечно, иногда совет более опытного человека необходим, но не в таких количествах, 
в которых это обычно делают родители.  

Ограничение свободы действий. Не дай бог одному из благоверных прийти домой 
позже, покурить на кухне или пойти в кафе с друзьями без второго.  

 В результате, возникают конфликты, непонимания, обиды и прочие негативные 
вещи, которые, если не разрешаются, то неизбежно ведут к развалу отношений. Поэто-
му я против раннего брака. 
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Защита прав потребителей, являясь как бы частью, защиты субъективных гра-

жданских прав и охраняемых законом интересов, может осуществляться в судебном 
порядке. Основная масса потребительских споров рассматривается именно судами 
общей юрисдикции.  
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Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Право на обращение  
в суд за защитой нарушенного субъективного права и законного интереса – широкое, 
истинно демократическое, конституционное право, в котором реализуется доступность 
правосудия. В ней же закреплено равенство всех перед законом и судом (ст. 19),  
а также право граждан России участвовать в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32).  

В качестве средства судебной защиты потребительских прав выступает иск, то есть 
обращенное к суду требование об отправлении правосудия, с одной стороны, и обра-
щенное к ответчику материально-правовое требование о выполнении лежащей на нем 
обязанности или о признании наличия или отсутствия правоотношения, с другой.  

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, значением которое 
придаётся защите прав потребителей в современном обществе, а заключается она  
в том, что обеспечение конституционного права граждан на судебную защиту во мно-
гом зависит от эффективности деятельности судов, от реальности доступа к правосу-
дию тех лиц, чьи права нарушены и (или) оспорены. И вопрос о том, как действовать 
в защиту своих нарушенных прав, очень и очень актуален на сегодняшний день, так 
как вся ценность объявленного и реализованного права может быть в один момент 
сведена к нулю. И от того, как гражданину будет предоставлена законодательная  
возможность свое потребительское право защищать и восстанавливать, во многом 
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зависит процветание всего общества в целом и благополучие каждого отдельного 
гражданина в частности. 

Эффективность правосудия зависит от многих факторов. Один из них состоит  
в вынесении правильных, то есть законных и обоснованных, справедливых и разумных 
судебных решений и других судебных актов. Решение должно быть не только закон-
ным и мотивированным, но и справедливым. Оно должно восприниматься обеими сто-
ронами как правильное и справедливое. Подтверждением признания решения сторона-
ми может быть добровольное его исполнение. 

В силу ст. 128–129 ГПК РФ должник вправе в 10-дневный срок со дня выдачи су-
дебного приказа подать заявление о его отмене в тот же суд, если он по уважительной 
причине не имел возможности своевременно заявить свои возражения против требова-
ний заявителя. 

Из нормы данной статьи следует, что отмена судебного приказа предусматривается 
без его проверки по существу, и в случае отказа в отмене судебного приказа судья дол-
жен вынести определение, на которое может быть подана частная жалоба. Следова-
тельно, проверка по существу судебного приказа апелляционной инстанцией возможна 
в случае, когда определением мирового судьи должнику будет отказано в отмене  
судебного приказа. 

Судебный приказ в силу его определенных особенностей можно рассматривать как 
одну из форм защиты прав и интересов кредитора, заявившего бесспорные требования 
против лица, не выполняющего своих обязательств. 

Процедура рассмотрения дела упрощена. Сторонами в ней выступают не истец и 
ответчик, а кредитор и должник. Для получения судебного приказа кредитор должен 
представить документы, бесспорно подтверждающие обязательство лица, не выпол-
няющего требований, заявленных лицом, представившим заявление с приложением 
бесспорных документов. 

Исследуя сущность судебного приказа, цивилисты пишут, что он состоит в том, 
что приказ является немотивированным судебным постановлением, выносимым орга-
ном судебной власти, а значит, от имени государства в предусмотренных законом слу-
чаях, предписывающим определенное поведение обязанному лицу с целью восстанов-
ления или защиты нарушенных гражданских прав и охраняемых законом интересов, 
основанным на представленных заявителем документах и имеющим процессуальное 
значение факте отсутствия возражений со стороны ответчика [1]. 

Вместе с тем, судебный приказ является эффективной мерой защиты прав потреби-
телей, позволяющей в упрощенной процедуре рассматривать его заявления о взыска-
нии денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что на совре-
менном этапе развития российского гражданского судопроизводства, при существую-
щем уровне правового сознания граждан, в условиях повышенной загруженности судов 
возрождение института судебного приказа может сделать процесс динамичнее, повы-
сить привлекательность судебной формы защиты права, упростить защиту гражданами 
своих субъективных прав и их охраняемых законом интересов [2]. 

Гражданское процессуальное законодательство наряду со специальным законода-
тельством в сфере защиты прав потребителей преследует единую цель – защиту граж-
дан, тем самым провозглашает приоритет прав потребителей и пытается уровнять их 
положение по сравнению с субъектами коммерческой деятельности, потому как именно 
потребитель не обладает специальными познаниями в сфере права, а при возникнове-
нии споров иными способами равенства сторон не добиться. Так, например, закон пре-
дусматривает альтернативную подсудность для данной категории исков, то есть потре-
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битель имеет право выбирать суд, в котором желает разрешить спор, а также он осво-
божден от уплаты государственной пошлины при обращении в суд. 
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Производится относительно содержательный анализ проституционной деятель-

ности человека, причем не с точки зрения ее соответствия или нет неким обще пропа-
гандируемым нормам человеческой нравственности и морали, а именно с позиций ее 
оценки профессионалами МОТ, специализирующихся, в свою очередь, на разрешении 
проблем, связанных с функционированием рынка труда, так и международного трудо-
вого обмена, а также и трудовой миграции. Констатируется вывод о том что, лю-
бую проституционную деятельность человека, как сферу профессиональной занято-
сти и, как следствие последнего, получения им материального дохода, необходимо при-
знать вполне легально.  

Однако тем лицам, кто вовлечен в эту сферу экономической деятельности явно 
криминальным путем, государство обязано создать и предоставить все необходимые 
как социальные, так и нормативно правовые условия способствующие, в свою очередь, 
возвращению проституированного лица к социально приемлемой со стороны конкрет-
ного социума жизни.  

 
Ключевые слова: проституция, профессия, Международная организация труда, 

экономика, рынок труда, секс-индустрия, жертвы криминала, легализация. 
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international labour exchange and labour migration. The article States a conclusion that any 
prostitutional human activity as a field of professional employment and, as a consequence of 
the latter, obtaining material income, you must admit it is legal. However, those individuals 
who are involved in this sphere of economic activity is clearly by a criminal, the state is 
obliged to create and provide all the necessary social and legal conditions contribute, in turn, 
the return of the prostituted person to the socially acceptable side of a particular society lives.  

 
Keywords: prostitution, the profession, international labour organization, the economy, 

the labour market, the sex industry, victims of crime, legalization. 
 

Еще в конце прошлого века, в 1998 году, крайне содержательный анализ проститу-
ционной деятельности человека, причем не с точки зрения ее соответствия или нет не-
ким ныне существующим и общепропагандируемым нормам человеческой нравствен-
ности и морали, а именно с позиций ее оценки профессионалами, специализирующих-
ся, в свою очередь, на разрешении проблем, связанных с как функционированием меж-
дународного рынка труда, так и трудовой миграции.  

В результате чего, международные эксперты, пришли к довольно парадоксальному 
выводу о том, что подобного рода деятельность, не смотря на свою, явную и, видимо, 
безусловную внешнюю аморальность, а, следовательно, и асоциальность, тем не менее, 
является вполне самостоятельным и, причем весьма влиятельным при этом сектором 
общемировой экономической системы.  

Более того, в секс-секторе международной, в том числе и нерегулируемой кон-
кретными государствами, экономики наличествует вполне отрегулированная схема 
межгосударственного, явно коммерческого обмена проституированными лицами.  

Косвенным образом повышению числа занятых в секс-индустрии лиц, по обще-
принятому мнению, способствуют и неизбежно развивающая во всем мире урбаниза-
ция, а как следствие, последнего, и всеобщая, и неуклонно увеличивающая миграция 
сельского населения в город. 

Также на подобное увеличение влияет и появление во многих странах мира осо-
бых, так называемых «экспортных» отраслей национальной промышленности, ориен-
тирующихся, в первую очередь, именно на дешевый труд рабочих-мигрантов. 

Кроме того на лицо и общемировое развитие туристического бизнеса. 
При этом проституированные лица и лица, обеспечивающие явно профессиональ-

ную деятельность последних не только, в ряде случаев, напрямую участвуют в легаль-
ном создании и функционировании индустрии туризма, но и предоставляют возмож-
ность, в том числе и вполне официально признанного заработка, другим участникам 
подобного рынка труда, создавая при этом вполне конкретные рабочие места, причем 
как для специалистов смежных, так и иных, в том числе и вполне социально приемле-
мых профессий.  

Впрочем, довольно часто секс-индустрия это, пожалуй, – единственная из числа 
возможных, ниша для тех, кто по каким либо причинам, причем как объективного, так 
и субъективного характера, лишился официально признанной профессии или работы,  
а также и для разведенных одиноких женщин, у которых тем не менее остались на иж-
дивении несовершеннолетние дети.  

При этом согласно выводам специалистов МОТ, существенное число проституиро-
ванных лиц высказывали пожелание, когда-либо в дальнейшем, сменить свою нынеш-
нюю профессию, но при этом реально не стремятся сделать это, и в первую очередь, 
с их слов, из-за боязни потерять относительно высокий материальный доход.  

Впрочем, последний у этих лиц довольно разный.  
Так только 20 % проституток им полностью удовлетворены.  



 
 
 
 

Материалы Региональной научно-практической конференции (19 ноября 2014 г., Красноярск) 
 

 233

Также, всего лишь 2 % участниц секс-индустрии считают эту работу довольно лег-
кой, а поэтому и с удовольствием ею занимаются.  

Впрочем, в том же отчете МОТ изложено немало свидетельств вполне трагиче-
ской, и более того, полной драматизма судьбы некоторых представительниц этой опас-
нейшей древнейшей профессии, однако, видимо, следует признать и то обстоятельство, 
что большинство из них, выбирали ее, явно находясь в твердом уме, а, следовательно,  
и в здравой памяти, руководствовались при этом сугубо прагматическими, т. е. явно 
финансовыми соображениями.  

При этом следует признать и то обстоятельство, что если совершеннолетние лица 
останавливают свой выбор на необходимости заняться оказанием интим-услуг, в том 
числе и явно криминального характера – как на профессионально вполне приемлемой 
деятельности – т. е. вполне добровольно и осознанно, то несовершеннолетние, а тем 
более малолетние лица здесь – это, безусловно, всегда явные жертвы криминала, в том 
числе и международного.  

Обобщая все вышеизложенное, следует, по нашему мнению, согласиться с мнени-
ем специалистов МОТ о том, что, в отношении тех, кто вполне добровольно, а, следо-
вательно, и вполне осознано выбрал для себя подобного рода профессиональную дея-
тельность, политика любого современного государства должна быть направлена  
на улучшении условий труда, социальной защиты и в предоставлении этим лицам тех 
же социально значимых прав, что и работникам других официально признанных про-
фессий.  

Отсюда, в свою очередь, вполне логично следует, что любую проституционную 
деятельность человека, как сферу профессиональной занятости последнего с целью по-
лучения постоянного материального дохода, необходимо признать вполне легально.  

Так как официальное признание и, соответственно, достоверная статистика, были 
бы крайне полезны для любого государства в дальнейшем для оценки, например, того, 
как влияет секс-сектор на здоровье той или иной социальной, в том числе и националь-
ной группировки, а также и для определения как международной, так и национальной 
государственной политики на рынке труда и возможного налогообложения доходов, 
получаемых в этом секторе ныне нелегальной экономики. 

Однако тем лицам, кто вовлечен в эту сферу экономической деятельности явно 
криминальным путем, государство просто обязано прийти на помощь, т. е. создать и 
предоставить все необходимые социально правовые условия способствующие, в свою 
очередь, возвращению проституированного лица к нормальной, т. е. к социально при-
емлемой со стороны конкретного социума жизни.  
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Массив преступлений складывается из многочисленных индивидуальных актов 

преступного поведения. Чем вызваны такие поступки людей? Как влияет на преступ-
ный акт поведение потерпевших? Какая существует связь между личностями преступ-
ника и потерпевшего? 

Данные о личности человека и ее деятельности могут быть использованы в целях 
идентификации и распознавания, восстановления причинно-следственной связи между 
действиями и последствиями.  

Личность проявляется через деятельность, а ее процессуальное положение (обви-
няемый, потерпевший) определяет целевую направленность, как в анализе их деятель-
ности, так и в исследовании свойств. 

Следователь должен выявить все существенные обстоятельства взаимодействия 
потерпевшего с преступником до совершения преступления, во время его совершения и 
после. Это позволяет лучше понять мотивы преступления, механизм его совершения. 
Потерпевший может дать информации о том, каким образом, какими орудиями и сред-
ствами совершено преступление, каковы возможные источники криминалистической 
информации [1–6].  

В деятельности в той или иной форме отражаются свойства личности, то есть меж-
ду личностью и деятельностью существуют определенные виды связи. Они имеют 
важное значение в расследовании преступлений. По социальному смыслу поведение 
может быть правомерным, противоправным или аморальным. Особой государственно-
правовой защитой пользуются потерпевшие с правомерным поведением (см., напри-
мер, п. «б» ст.105 УК РФ). Для криминалистики их анализ важен в том отношении, что, 
во-первых, в деятельность составной частью входит способ совершения преступления, 
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и, во-вторых, они могут быть положены в основу распознавания, то есть для отнесения 
личности к определенному типу. 

Для дальнейшего анализа личности потерпевшего необходимо подробнее рассмот-
реть само понятие «личность» и раскрыть ее структуру. 

В данной работе личность понимается, как воедино связанная совокупность внут-
ренних условий (которыми является структура ее свойств), качеств и особенностей, че-
рез которые преломляются все внешние воздействия человека. 

Данное исследование опирается на функциональную структуру личности, посколь-
ку речь идет не о материальных, а функциональных свойствах и качествах личности. 
Поэтому понятие «структура» применяется к личности в его прямом смысле – как 
единство элементов их связей и целого. 

Подструктуры личности, ее свойства взаимодействуют следующим образом: 
1. Подструктура личности объединяет направленность и отношения личности, про-

являющиеся как ее моральные черты. Эта подструктура формируется путем воспита-
ния, и может быть названа направленностью личности. Направленность включает в се-
бя следующие формы влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, мировоззре-
ния, убеждения. В этих формах направленности личности проявляются и отношения,  
и моральные качества личности, и различные формы потребностей. 

Нередко поведение потерпевшего бывает виктимным, то есть способствует совер-
шению преступления или непосредственно провоцирует его. Проявляясь через направ-
ленность личности, через типичную линию ее поведения. 

2. Подструктура личности объединяет знания, навыки, умения и привычки, приоб-
ретенные в личном опыте путем обучения, но уже с заметным влиянием и биологиче-
ски, и даже генетически обусловленных свойств личности. Эту подструктуру иногда 
называют опытом. 

3. Подструктура личности объединяет индивидуальные особенности отдельных 
психических процессов, понимаемых как формы психического отражения: памяти, 
эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств, воли. 

4. Подструктура личности объединяет свойства личности и ее патологические изме-
нения. Свойства личности, входящие в эту подструктуру, несравнимо больше зависят  
от физиологических особенностей мозга, а социальные влияния их только субординиру-
ют и компенсируют. Поэтому кратко эту подструктуру можно назвать биопсихической.  

Для криминалистического исследования данная подструктура имеет наибольшее 
значение, так как возрастные, половые свойства отражаются в материальной среде, не-
сут информацию о человека, как об индивиде. При этом в одних случаях отражаются 
компоненты организма (волосы, кровь), в других – конечные продукты жизнедеятель-
ности, в-третьих, внешнее строение частей человеческого тела.  

Отличительными следами насильственных преступлений, остающимися на месте 
происшествия, теле и одежде участников преступного события, на орудиях преступле-
ния, нередко являются объекты биологического происхождения: индивидуальный за-
пах человека, волосы, кровь, потожировое вещество. 

Знания о следах биологического происхождения могут использоваться в процессе 
установления других обстоятельств криминалистической характеристики. Среди них 
выделяют такие элементы, как орудия преступления и причастность конкретных субъ-
ектов к совершению преступления. Два этих обстоятельства связаны между собой, и 
установление одного их них – орудия преступления в большинстве случаев влечет за 
собой выявление субъекта преступления. 

Например, знание о типе орудия преступления, позволяет следователю выдвинуть 
предположение о следах крови, которые, возможно, остались на одежде подозреваемого 
и потерпевшего и могут дать информацию об использовавшемся орудии преступления. 
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Согласно данным, проводимым М. Р. Вейдиня, при совершении преступления ору-
дием с небольшим рычагом приложения силы (ножом, камнем, кастетом) пятна крови 
прежде всего образуются на лице, руках, груди преступника или на одежде, прикры-
вающий эти участки тела. 

Когда преступник избивает свою жертву ногами, наносит ей удары по незащищен-
ному одеждой телу, то на его обуви, нижней части брюк можно обнаружить мазки, 
брызги и потеки крови. 

При изнасиловании и иных половых преступлениях на нижнем белье образуются 
следы спермы и крови. 

В процессе криминалистического исследования не всегда возможно установить 
определенное свойство с использованием одного информационного поля, поскольку  
в нем не обнаруживается ярко выраженных индивидуальных особенностей, а поэтому 
возникает необходимость исследовать различные информационные поля. 

Итак, целостность и личностная структура конкретного человека определяются 
многими свойствами, входящими в указанные подструктуры. Изучение личности кон-
кретного человека – это всегда целостное исследование жизненного пути человека, то-
го влияния, которое он оказывал на ход событий (преступления), и тех следов, которые 
он оставил, взаимодействую с окружающей средой (с местом преступного события). 
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В советском уголовном праве считалось, что основным объектом обмана потребите-

лей (в то время – покупателей и заказчиков) являются интересы торговли как части со-
циалистического хозяйства, а дополнительным – материальные интересы потерпевших. 
Это положение основывалось на том, чтобы в социалистической системе экономики 
практически вся торговля была государственной или кооперативной. Поэтому данный 
состав (ст. 156 УК РСФСР) располагался в главе о хозяйственных преступлениях. 

С принятием законов «О собственности в РСФСР», «О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности» в декабре 1990 года ситуация изменилась. Закон «О соб-
ственности в РСФСР» запрещает установление государством в какой бы то ни было 
форме ограничений или преимуществ в осуществлении права собственности в зависи-
мости от нахождения имущества в частной, государственной, муниципальной собст-
венности, собственности общественных объединений (организации). В соответствии 
с законом «О предприятиях и предпринимательской деятельности» предприниматель-
ская деятельность осуществляется в виде индивидуальной трудовой деятельности или 
привлечением наемного труда на основе любой формы собственности и в различных 
организационно-правовых формах. Предприятиям предоставлено право осуществлять 
свою деятельность во всех сферах и отраслях народного хозяйства (за исключением ог-
раниченного числа видов деятельности, которые разрешались государственным пред-
приятиями).  

Конституция РФ 1993 года закрепила основные принципы складывающейся новой 
экономической системы. Согласно ст. 8 Конституции признаются и защищаются рав-
ным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 
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В Уголовном кодексе РФ 1996 года преемником главы «Хозяйственные преступ-
ления» стала гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». Видимо, по-
этому обман потребителей (ст. 200 УК РФ) включен в эту главу, хотя торговля, бытовое 
обслуживание населения перестали быть большей частью государственными [1; 2]. 

Однако преступление, предусмотренное ст. 200 УК РФ, не посягает на интересы 
государства, экономики, оно нарушает только интересы потребителей. В результате 
обмеривания, обвешивания, обсчета и т. п. причиняется материальный ущерб потреби-
телей. Безусловно, при этом потребителям может быть причинен и моральный вред,  
а в отдельных случаях и вред здоровью. Однако из содержания ст. 200 УК РФ следует, 
что в данной норме речь идет о нанесении именно материального ущерба, поскольку 
уголовная ответственность по данной статье наступает, когда потребителям причиняет-
ся ущерб в значительном размере.  

Таким образом, рассматриваемое преступление нарушает только материальные ин-
тересы потребителей. В Результате совершения обмана причиняется ущерб имуществу 
потребителя, которое принадлежит ему на праве собственности, то есть преступление 
посягает на собственность потребителя, причем собственности причиняется прямой 
ущерб. Следовательно, непосредственным объектом обмана потребителей необходимо 
считать собственность потребителя и данное преступление нужно включить в гл. 21 УК 
РФ. Причем она может сохраниться как самостоятельная норма либо ее можно объеди-
нить с составом мошенничества (ст. 159 УК), разновидностью которого она по сущест-
ву является. Тем более, что еще в Указе Екатерины II 1871 года «О разных видах  
воровства и какие за них наказание чинит» к мошенничеству относили обмер, обвес, 
обман в тождестве предмета. То или иное решение будет зависеть от того. При каких 
минимальных размерах ущерба деяние должно быть признано преступлением, а при 
каких – административным правонарушением. 
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С каждым днем, информационные технологии и телекоммуникации стремительно 
развиваются, изобретаются новые как полезные, так и вредоносные программы. Обо-
стряется потребность в защите информации. Рассматривается нечеткость форму-
лировок и пробелы в главе 28 УК РФ: «Преступления в сфере компьютерной информа-
ции» [1], предлагаются пути решения этих проблем. 
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Ответственность за совершения преступлений в сфере компьютерной информации 

предусматривается Уголовным кодексом (гл. 28, ст. 272–274). На сегодняшний день, 
в законе наблюдаются нечеткость формулировок в статьях и пробелы в законодатель-
стве. 

Статья 272. «Неправомерный доступ к компьютерной информации» рассматривает 
как неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это 
деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компь-
ютерной информации.  

Однако в ряде случаев являются общественно опасными действия лица, чей доступ 
к компьютерной информации осуществляется только с одной целью – ознакомиться  
с состоянием счета в банке, с кодом кредитной карточки, с персональными данными. 
Получается, что от таких деяний компьютерную информацию закон в настоящее время 
никак не защищает. Поэтому полагаю, что в ч. 1 ст. 272 УК РФ в новой редакции ново-
го Закона следует после слова «повлекло» добавить такие слова: «несанкционирован-
ное ознакомление» и далее по тексту закона. 
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Впервые, в уголовном законодательстве Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 07.12.2011 [2] в примечании к ст. 272 УК РФ дано понятие компьютерной ин-
формации. Это значительно облегчает судебную практику, однако остаются неясными 
такие понятия как: «уничтожение», «блокирование», «модификация» и «копирование» 
компьютерной информации. Особое затруднение в понимании вызывает «модифика-
ция». От несанкционированной модификации следует отличать внесение изменений, 
которые направлены на приспособление этой информации к функционированию с ис-
пользованием конкретных технических средств пользователя, они не препятствуют  
использованию компьютерной информации ее владельцем. Практически все разработ-
чики и владельцы программного продукта разрешают пользователям такого рода адап-
тацию [3]. 

Еще одним пробелом ст. 272 является одинаковое наказание в виде ограничения 
свободы на срок до четырех лет, при разных обстоятельствах:  

 деяние, предусмотренное первой частью статьи, причинившее крупный ущерб 
или совершенное из корыстной заинтересованности 

 деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совер-
шенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо 
лицом с использованием своего служебного положения  

Основной пробел ст. 273 рассматриваемой главы – это отсутствие в формулировки 
состава преступления, изложенной в диспозиции статьи понятия «вредоносная про-
грамма». В итоге слово «вредоносная программа» трактуется в общеупотребительном 
смысле как «несущая в себе, приносящая вред» с переходом к понятию «вред», наибо-
лее часто используемому в гражданском праве. Подобная трактовка позволяет непра-
вомерно относить к «вредоносным» практически любые программы для ЭВМ, в зави-
симости от «пожеланий» обвинителя.  

Однозначной юридической трактовки понятий «вредоносная программа» и «не-
правомерный доступ к информации» сегодня нет и, более того, юристы, не обладая зна-
ниями в области IT, понимают их совсем не так, как технические специалисты [4]. 

Анализ статьи 274 показывает, что диспозиция – нарушение правил эксплуатации 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети – требует обращения к конкретным правилам, что за-
трудняет применение данной статьи в полном объеме в связи с нередким отсутствием 
соответствующих правил. 

Таким образом, законодательство в сфере компьютерной информации не совер-
шенно и подлежит последующему рассмотрению и внесению изменений, иначе про-
блема защиты компьютерной информации и информационных систем останется одной 
из самых актуальных в мире. 
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Современный уровень развития уголовно-правовых средств противодействия со-

временной преступности не может быть признан достаточно высоким без оптимизации 
в рамках политики государственного принуждения применения как карательных, так и 
исправительных мер.  

На сегодняшний день в российском уголовном законодательстве имеется такой ин-
ститут, как институт условного осуждения, который занимает ключевую роль, в судеб-
ной практике, так как большинство уголовных дел, на сегодняшний день, заканчивают-
ся вынесением именно условного осуждения. Обусловлено это тем, что по статистике, 
в последние годы, преступлений небольшой тяжести и средней тяжести совершается 
больше, нежели тяжких и особо тяжких преступлений.  

Институт условного осуждения – призван не карать осужденного, а стимулировать 
его правопослушное поведение, в исторической прогрессии уголовного права, как по-
литико-правового явления было обусловлено всем ходом цивилизации, важным итогом 
чего стало признание высшей социальной ценностью человека, его прав и свобод. Ис-
ходя из вышеперечисленных приоритетов произошло и определенное смещение акцен-
тов, в характере объектов и способов уголовно-правовой защиты. Именно поэтому пе-
реход от идеи только воздаяния за преступление к идее более гуманизированных мер, 
которыми являются меры исправительного принуждения, был закономерен. 
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Для того чтобы структурно, в некой системе, разбирать данный институт уголов-
ного права, нужно дать понятие условному осуждению, с учетом мнений различных 
теоретиков уголовного права, юристов, и других деятелей и сформулировать наиболее 
полное и четкое понятие условного осуждения. 

Правильного определение условного суждения, юридической природы условного 
суждения имеет важное теоретическое и практическое значение, поскольку раскрывает 
сущность этого института и определяет те требования, которые должны выполняться 
осужденным в период испытательного срока.  

Под условным суждением, следует понимать – меру уголовно-правового воздейст-
вия, применяемую судом к лицу, приговоренному к ограничению по военной службе, 
лишению свободы, содержанию в дисциплинарной воинской части, исправительным 
работам, но освобожденному от отбывания наказания с учетом всех обстоятельств дела 
и личности виновного, если осужденный в период испытательного срока установленно-
го судом, не совершит нового преступления. 

На наш взгляд, это определение наиболее полное, так как в данном определении 
есть все ключевые признаки, основания и условия, именно института условного осуж-
дения. 

Если же говорить о правовой природе условного осуждения, то в этом аспекте, ин-
ститут условного суждения имеет большую вариацию, так как теоретики уголовного 
права, юристы, правоведы, имеют свои точки зрения, на данный вопрос. 

К примеру, В. А. Новиков считает, что условное осуждение по своей природе пред-
ставляет специфическую разновидность освобождения осужденного от отбывания на-
казания. Суд, по его мнению, назначив исправительные работы, ограничение по воен-
ной службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или 
лишение свободы на срок до восьми лет и полагая, что исправление осужденного  
может быть достигнуто без реального отбывания наказания, постановляет считать его 
условным. Для контроля над процессом исправления лица устанавливается испыта-
тельный срок. На условно осужденного также может быть возложено исполнение опре-
деленных обязанностей, перечисленных в ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

С. Ю. Скобелин проводит аналогию с зарубежными видом условного осуждения – 
пробацией, и считает, что условное осуждение является ничем иным, как отсрочкой на-
казания. Изучение зарубежного опыта назначения и исполнения условного осуждения 
и режима пробации показало, что данные институты применяются довольно широко, и 
поэтому в уголовном законодательстве некоторых из рассмотренных им стран преду-
смотрена гибкая процедура назначения, а также прогрессивный механизм исполнения 
названных мер. Прежде всего, это касается дифференцированного подхода при назна-
чении условного осуждения, отсрочки исполнения (назначения) наказания, пробации 
лицам, которым данные меры назначаются исходя из их личностных данных и перспек-
тивных целей их исправления.  

Ю. М. Ткачевский считает, что условное осуждение – это особый порядок испол-
нения приговора. В научной литературе встречаются и иные мнения по поводу право-
вой природы условного осуждения, однако, на наш взгляд, именно вышеприведенные 
точки зрения вызывают наибольший интерес как в достаточной степени аргументиро-
ванные. 

В качестве проблемы института условного суждения можно отметить коллизии, 
связанные с назначением дополнительного наказания в виде штрафа. Штраф – это де-
нежное взыскание, назначаемое судом в объеме, установленном действующим законо-
дательством. Действующим УК РФ (ст. 46 УК РФ) штраф устанавливается в размере от 
пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, 



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2014 
 

 244 

кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме  
незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструмен-
тов. Штраф в качестве дополнительного наказания может назначаться только в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса 
РФ. При условном осуждении также могут быть назначены дополнительные виды нака-
заний, о чем говорит ч. 4 ст. 73 УК РФ. 

По смыслу закона, дополнительное наказание должно быть мягче, чем основное,  
в дополнение к которому оно назначается. Условное наказание всегда мягче реального, 
а дополнительное наказание, назначенное при условном осуждении, исполняется ре-
ально. Существует мнение, что дополнительное наказание будет более тяжким, чем ос-
новное. Так, Г. А. Кригер по этому поводу утверждал, что «допущение штрафа в каче-
стве дополнительного наказания при условном осуждении противоречит юридической 
природе и сущности этого института. Если уж суд действительно приходит к выводу  
о возможности оказания доверия лицу и неприменения к нему основного наказания,  
то тем более излишне в таких случаях применение штрафа в качестве дополнительного 
наказания». Такой же позиции по данной проблеме придерживается и Н. Ф. Савин,  
утверждавший, что «положение о возможности назначения при условном осуждении 
дополнительной меры наказания – штрафа – противоречит юридической природе ин-
ститута» [1–6]. 

Мы не можем согласиться с подобной точкой зрения. Как следует из законодатель-
ного определения штрафа, его карательное воздействие направлено на ущемление 
имущественных, материальный интересов осужденного. Поэтому, как правило, штраф 
предусмотрен в санкциях особенной части УК РФ за совершение корыстных преступ-
лений. Ущемление материальных интересов в необходимых случаях значительно и эф-
фективно стимулирует исправление осужденного и предупредит совершение им нового 
преступления. Иными словами, «удар по кошельку» заставит осужденного  
задуматься о противоправности совершенного им деяния. Полагаем, такое наказание 
нельзя признать более тяжким, чем основное наказание, назначенное условно, так как 
условно назначаются более суровые наказания, связанные с гораздо более значитель-
ными ограничениями, чем некоторое ущемление материального положения при назна-
чении штрафа в качестве дополнительного наказания. При решении вопроса о назначе-
нии штрафа в качестве дополнительного наказания и исчислении его размера судом 
должны учитываться обстоятельства дела: категория преступления, сумма ущерба, 
причиненного преступлением, материальное и социальное положение осужденного. 
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«…Незаконный оборот наркотиков и их немедицинское потребление представляют 

угрозу миру и безопасности, здоровью и благосостоянию народов, а также осуществле-
нию основных прав и свобод человека и поэтому дальнейшее укрепление практическо-
го взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности и стабильности на простран-
стве ОДКБ…» [1]. Это высказывание Директора ФСКН России В. П. Иванова во мно-
гом характеризуют потребность государств на постсоветском пространстве в эффек-
тивном функционировании Организации Договора о коллективной безопасности (далее 
– ОДКБ). 

После распада СССР Россия и ряд других государств оказались перед выбором: 
либо стремиться обеспечить коллективную безопасность (включая противодействие 
наркоугрозе) на основе тесного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и т. д., ли-
бо бороться с вызовами и угрозами XXI века в одиночку. Ответ на поставленный выбор 
представляется очевидным. 
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Региональные системы безопасности давно стали неотъемлемой частью междуна-
родной системы безопасности. И Российская Федерация неуклонно следует выбранно-
му вектору борьбы с международным терроризмом, наркотрафиком и др. в контексте 
укрепления сотрудничества и неукоснительного выполнения нормативных правовых 
актов по линиям ОДКБ, СНГ и других военно-политических союзов. 

Но именно в 1992 году в г. Ташкенте было положено начало созданию наиболее 
эффективного механизма военно-политического сотрудничества в интересах сохране-
ния единого оборонного пространства, обеспечения безопасности от агрессии извне – 
был подписан Договор о коллективной безопасности. 

Сегодня Договор о коллективной безопасности закономерно «перерос» в статус 
«организации». В настоящее время ОДКБ не просто «продолжение», «приложение»  
к СНГ. «…Ныне ОДКБ представляет собой живой организм, адаптирующийся к быстро 
меняющимся геополитическим реалиям. Организация располагает необходимой орга-
низационной и нормативной базой, политической волей для эффективного выполнения 
стоящих перед ней задач…» [2]. 

И самое важное – это понимание всеми членами-участниками ОДКБ того факта, 
что организация функционирует не как средство противодействия иным межгосударст-
венным объединения – НАТО, Европейский союза и др., а как важный элемент миро-
вой системы безопасности, эффективно встроенный в систему региональных и между-
народных отношений. И особое место в обеспечении безопасности отводится защите от 
мировой наркоугрозы. 

«…Тенденции в развитии наркоситуации в государствах-членах Организации До-
говора о коллективной безопасности связаны с масштабной экспансией наркотических 
средств из-за рубежа, они напрямую затрагивают интересы коллективной и националь-
ной безопасности России и ее союзников. Учитывая это Совет коллективной безопас-
ности, Совет министров иностранных дел и Комитет секретарей советов безопасности 
ОДКБ приняли ряд важных решений, позволивших интенсифицировать работу в дан-
ном направлении, придать ей системный, наступательный характер, а главное – прак-
тический характер…» [3]. 

Именно в формате организации был создан Координационный совет руководите-
лей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков го-
сударств-членов ОДКБ (далее – КСОПН). 

В основу создания КСОПН легло Решение Совета коллективной безопасности (да-
лее – СКБ) «О создании Координационного совета руководителей компетентных орга-
нов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов Органи-
зации Договора о коллективной безопасности и утверждении Положения о Координа-
ционном совете руководителей компетентных органов по противодействию незаконно-
му обороту наркотиков государств-членов Организации Договора о коллективной 
безопасности» (далее – Положение), принятое в г. Москве 23 июня 2005 года. 

Определяя статус КСОПН, Положение гласит, что «…КСОПН является вспомога-
тельным органом ОДКБ, созданным для координации взаимодействия компетентных 
органов ее государств-членов по противодействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров…» (статья 1.2). 

На КСОПН возлагаются следующие задачи: 
 обеспечение взаимодействия компетентных органов в целях повышения эффек-

тивности противодействия незаконному обороту наркотиков и связанных с ним право-
нарушений; 

 выработка в пределах своей компетенции предложений по совершенствованию 
и гармонизации национальных законодательств государств-членов ОДКБ, развитию 
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международно-правовой базы сотрудничества в области противодействия незаконному 
обороту наркотиков; 

 содействие в подготовке и проведении скоординированных оперативно-
розыскных и иных мероприятий, а также специальных операций по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков, затрагивающих интересы государств-членов ОДКБ; 

 участие в подготовке и реализации решений ОДКБ в сфере противодействия не-
законному обороту наркотиков; 

 участие в разработке межгосударственных программ и планов по противодейст-
вию незаконному обороту наркотиков, в подготовке и проведении научно-
практических конференций, семинаров, совещаний и рабочих встреч, оказание содей-
ствия в обмене опытом в данной сфере; 

 участие в методическом и информационно-аналитическом обеспечении компе-
тентных органов. 

Таким образом, подводя итог направлениям деятельности КСОПН, следует при-
знать, что этим вспомогательным органом ОДКБ «… принимаются масштабные меры 
по совершенствованию методик, выработке единых стандартов работы, разработке 
универсальных нормативных правовых и организационно-технических основ, как для 
информационного обмена, так и для совместных оперативно-розыскных мероприя-
тий…» [4]. 

Учитывая, что КСОПН является органом ОДКБ, он руководствуется в своей дея-
тельности общепризнанными принципами и нормами международного права, Уставом 
ОДКБ, решениями СКБ, иными нормативными актами, регламентирующими деятель-
ность ОДКБ, двусторонними и многосторонними соглашениями о сотрудничестве  
в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, участниками которых являются 
государства-члены ОДКБ. 

В состав КСОПН входят руководители компетентных органов по противодействию 
незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ, которые являются членами 
КСПОН с равными правами. Отметим, что Компетентными органами по противодейст-
вию незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ являются: Управление 
по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств полиции Республики Арме-
ния; Управление по противодействию незаконному обороту наркотиков и преступле-
ний в сфере нравов Главного управления криминальной милиции МВД Республики Бе-
ларусь; Комитет по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков при 
МВД Республики Казахстан; Агентство Кыргызской Республики по контролю наркоти-
ков; Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан. 

Особую роль в органе играет председатель, избираемый на заседании КСОПН из 
числа первых лиц руководства компетентных органов. 

Именно председатель КСНОП руководит текущей деятельностью КСОПН; в рам-
ках своей компетенции организует контроль за выполнением решений СКБ; контроли-
рует выполнение планов, решений и поручений КСОПН; представляет КСОПН на засе-
даниях постоянно и временно действующих органов ОДКБ по вопросам, связанным  
с противодействием незаконному обороту наркотиков; председательствует на заседа-
ниях КСОПН; от имени КСОПН подписывает документы; в период между заседаниями 
КСОПН осуществляет руководство деятельностью рабочих групп КСОПН; организует 
взаимодействие КСОПН с Секретариатом ОДКБ и другими органами ОДКБ; организу-
ет представление средствам массовой информации сведений о деятельности КСОПН; 
выполняет иные поручения СКБ и КСОПН. В целом же основной задачей председателя 
КСОПН является выполнение решений СКБ и КСОПН по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков. 
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Структура КСОПН характеризуется не только наличие председателя, но и различ-
ных рабочих групп. 

Так, в соответствии с Положением КСОПН осуществляет руководство деятельностью 
рабочей группы – Исполнительного бюро КСОПН государств-членов ОДКБ (ст. 1.6). 

Кроме того, сформированы и активно функционируют следующие рабочие группы, 
решающие прикладные вопросы обеспечения наркобезопасности: 

 по вопросам сотрудничества в области оперативно-розыскной деятельности; 
 по сотрудничеству в сфере подготовки кадров; 
 по вопросам обмена информацией и информационными ресурсами;  
 по межведомственному взаимодействию в сфере профилактики. 
Более двух лет работает Объединенный банк данных КСОПН по вопросам контро-

ля над наркотиками [5]. 
Для осуществления руководства повседневной деятельностью КСОПН его реше-

нием из числа руководящего состава компетентных органов и сотрудников Секрета-
риата ОДКБ назначаются Секретарь КСОПН и его заместитель, которые руководят ра-
бочими группами. 

Следует заметить, что кроме КСОПН создаются и новые органы ОДКБ. Так, в ок-
тябре 2013 года в г. Москве прошло первое заседание Координационного совещания 
главных наркологов государств-членов ОДКБ. Решение о его образовании было приня-
то на заседании КССБ 27 мая 2013 года в Бишкеке. Председателем Координационного 
совещания главных наркологов государств-членов ОДКБ был избран Е. А. Брюн – глав-
ный нарколог Российской Федерации, директор Московского научно-практического 
центра наркологии. 

Важным направлением антинаркотической деятельности ОДКБ является проведе-
ние совместных операций, направленных на противодействие незаконному обороту 
наркотиков. Особое внимание последние годы уделяется афганскому наркотрафику. 

Производство наркотиков в Афганистане приобрело поистине планетарный раз-
мах. В этой связи «…в разы усилился трафик наркотиков на территорию стран ОДКБ, 
вызывая рост коррупции, укрепление криминальных группировок, военизированных 
преступных формирований, подпитывая террористические и экстремистские организа-
ции, снижая обороноспособность, вызывая массовой физиологическое и духовое пора-
жение населения. Наркотрафик превратился в фактор подрыва безопасности и стабиль-
ности стран ОДКБ…» [6]. 

Одним из наиболее эффективных методов противодействия афганской наркоугрозе 
в многостороннем формате стало проведение под эгидой КСНОП регулярных между-
народных оперативно-профилактических операций «Канал», направленных на выявле-
ние и перекрытие каналов контрабанды наркотиков из Афганистана. 

Помимо непосредственных результатов каждого этапа операции, выражающихся  
в изъятиях наркотиков, их прекурсоров, оружия и боеприпасов, «Канал» предоставляет 
возможность отработки механизмов непосредственного взаимодействия с каждой сто-
роной – участником либо наблюдателем. Если на начальном этапе в международной 
операции принимали участие лишь шесть государств-участников ОДКБ, то на 2006 год 
число участников операции выросло до 19 (к упомянутым государствам присоедини-
лись Азербайджан, Иран, Китай, Пакистан, Украина, Узбекистан, США, Монголия, 
Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия). В 2007 году в очередном этапе «Кана-
ла» впервые приняли участие представители Исламской Республики Афганистан,  
а также Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (ЕАГ) и Интерпола [7]. 

На сегодняшний день к числу наблюдателей операции «Канал» также присоедини-
лись правоохранительные структуры Афганистана, Болгарии, Боливии, Венесуэлы,  
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Испании, Италии, Колумбии, Никарагуа, Перу, Румынии, Турции, а также представите-
ли Европола, ШОС, ОБСЕ и органы отраслевого сотрудничества СНГ. 

Учитывая, что регулярное проведение подобной операции ставит Россию в ранг 
международного координатора деятельности правоохранительных органов и специаль-
ных служб в антинаркотической сфере, операции «Канал» с 2008 года придан статус 
постоянно действующей региональной антинаркотической операции. 

Таким образом, верно отмечено В. П. Ивановым, что «…практика проведения опе-
рации «Канал» подтверждает необходимость консолидации усилий всех заинтересо-
ванных государств, международных организаций в противодействии афганской нарко-
угрозе…» [8]. 

В тоже время следует заметить, что ФСКН России не останавливается на указан-
ных мерах по антинаркотической деятельности ОДКБ, постоянно предлагая новые 
формы взаимодействия государств-участников. 

Так, председателем КСОПН В. П. Ивановым внес предложение о создании Центра 
антинаркотических операций ОДКБ. «…Центр антинаркотических операций ОДКБ не-
обходим для организации эффективного отпора афганской наркоагрессии, особенно 
с учетом «проблемы 2014 года» – вывода из Афганистана части западных войск…» [9]. 

По утверждению руководства ОДКБ идея создания Центра уже рассмотрена на ко-
митете секретарей Совета Безопасности ОДКБ. А пробация этого Центра стали учения 
антинаркотических сил ОДКБ «Гром-2013». В целом создание в ОДКБ Центра анти-
наркотических операций на порядок повысит уровень антинаркотического партнерства 
и откроет новые горизонты сотрудничества [10]. 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – КАТАСТРОФА СТРАНЫ 
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На первый взгляд отмывание денег – это преступление, в котором нет жертвы. 
С этим преступлением не ассоциируется драматизм ограбления или какой-либо страх, 
который оставляет в человеческой психике тяжкое нарушение закона. Но в том то и 
дело, что отмывание денег наступает всегда после серьезного преступления, как то 
ограбление, кража со взломом, торговля наркотиками и др. Люди на улице просто не 
располагают достаточной информацией об отмывании денег, и это делает проблему 
как бы невидимой, и потому с ней так трудно бороться. 

 
Ключевые слова: легализация, грязные деньги, отмывание. 

 
 

MONEY LAUNDERING – A CATASTROPHE THE COUNTRY 
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At first glance, money laundering – a crime in which there is no victim. With this crime 
drama is not associated robbery or some fear that leaves the human psyche in grave violation 
of the law. But the fact of the matter is that money laundering occurs always after a serious 
crime, such as robbery, burglary, drug trafficking and others. People on the street just does 
not have enough information about money laundering, and this makes the problem as if 
invisible, and because it is so difficult to fight. 

 
Keywords: legalization of dirty money laundering. 
 
Сегодня отмывание криминальных денег стало глобальной проблемой. В мире 

ежегодно отмывается средств на сумму более 500 миллиардов долларов США. С целью 
предотвращения этого было принято решение создать соответствующую единую зако-
нодательную базу и первый шаг был сделан принятием Венской конвенции ООН  
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
от 19 декабря 1988 года, оказавшей большое влияние на развитие соответствующего 
законодательства многих стран [1]. 

Проблеме противодействия легализации преступных доходов уделяется сущест-
венное внимание и в Российской Федерации. Одним из основных инструментов борьбы 
с указанными противоправными деяниями является вступивший в силу с января 2002 
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,  
на основании которого внесены изменения в Уголовный кодекс РФ [2]. В соответствии 
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с действующим уголовным законодательством предусмотрена ответственность за со-
вершение двух видов легализации денежных средств: 

– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных другими лицами преступным путем [статья 174 УК РФ]; 

– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных лицом в результате совершения им преступления [статья 174.1 УК РФ]. 

По смыслу закона, ответственность по ст. 174 УК РФ или по ст. 174.1 УК РФ на-
ступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая опе-
рация или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами 
или имуществом, но при этом по статье 174.1 УК РФ, финансовая операция или сделка 
должны быть совершены в крупном размере. Поэтому на сегодняшний день, деятель-
ность сотрудников органов правопорядка сопряжена с определенными трудностями 
выявления и квалификации фактов легализации доходов, полученных преступным пу-
тем, которые связаны с тем, что эти факты как вид экономических преступлений опре-
делены для нашей страны относительно недавно и у сотрудников правоохранительной 
системы отсутствует необходимый опыт. Реальность такова, что обвинительные приго-
воры выносятся судом только по 20 % уголовных дел возбужденных по фактам легали-
зации преступных доходов в связи с недостаточной доказательной базой выявленных 
преступлений.  

Причина кроется прежде всего в сложности объективных и субъективных характе-
ристик как самого преступного деяния, так и его законодательной конструкции. Лега-
лизация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий мно-
жество разнообразных правовых, бухгалтерских и финансовых операций, совершаемых 
разнообразными методами, которые постоянно совершенствуются и изменяются.  
Существуют специфические виды действий, которые также направлены на обеспечение 
прямого доступа к денежным средствам, полученных незаконным путем. Их особен-
ность состоит в том, что они не включают операции, специально направленные на со-
крытие и маскировку источников происхождения, владельцев, местонахождения, суще-
ствования денежных средств, а также планов их дальнейшего использования. Данные 
виды действий не подпадают под определение отмывания денег в узком смысле. К ним 
относятся расходование наличных средств и сокрытие доходов путем оставления на 
месте [4]  

Поэтому в проекте Федерального Закона РФ «О противодействии легализации 
(«отмыванию») доходов, полученных незаконным путем»[3], была сделана поправка  
в пункте 1 статьи 3, где говориться, что доходы, полученные незаконным путем, опре-
деляются как «вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущест-
венные права, приобретенные в результате совершения преступления или иного право-
нарушениями. Это понятие шире, чем преступные доходы. К числу недостатков данно-
го законопроекта, следует, на мой взгляд, отнести разделение функций контроля опера-
ций, вызывающих подозрения в отмывании денег, между Министерством Российской 
Федерации по налогам и сборам по рублевым операциям, и Федеральной службой Рос-
сии по валютному и экспортному контролю по валютным операциям. Современное от-
мывание денег носит, как правило, международный характер, в силу чего преступники 
используют несколько видов валют. Это все говорит о том, что разделение полномо-
чий, баз данных, проблемы взаимодействия двух ведомств очень сильно усложнят 
борьбу с отмыванием денег. 

В заключение хочется сказать, что наши законы контролируют ситуацию, но оста-
ется еще очень много вопросов и недочетов на законодательном уровне, связанных  
с отмывание денежных средств. Криминальные организации не стоят на месте и их  
огромные прибыли от наркобизнеса могут в любой момент смертельно заразить и  
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коррумпировать государственные структуры всех уровней, если своевременно не пред-
принимать законодательные действия и решения.  
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Научно-техническая революция первой половины XX века без застенчивости про-
возгласила человека «царём природы». Однако достойного ответа на вопрос, как одна 
«деталь» может управлять цельной «системой», до сих не было найдено.  

Отношение человека к природе – один из самых важных аспектов жизни. Ненад-
лежащее обращение с животными затрагивает интересы и чувства многих людей. 
Закрывать глаза на слабую правовую проработку этого вопроса более не представля-
ется позволительным. 

 
Ключевые слова: жестокое обращение с животными, неоднозначность УК РФ, 

опасность преступлений, зоозащитные организации. 
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The technological revolution of the first half of the XX century without shyness 

proclaimed a human the «king of nature.» However, a decent answer to the question as one 
«detail» can manage a whole «system», still has not been found. The human's relation to 
nature is the one of the most important aspects of life. Mistreatment of animals affects the 
interests and feelings of many people. Blind eye to the poor legal reflect on this issue no 
longer seems permissible. 

 
Keywords: the animal cruelty, the ambiguity of the Criminal Code, the risk of crime, the 

animal protection organizations. 
 
Международное право достаточно фрагментировано регулирует отношения чело-

века и животного. На уровне ООН нет единого нормативного акта, в котором бы со-
держались основные принципы обращения человека с животным, а имеющиеся отдель-
ные акты носят локальный характер и, следовательно, не могут сформировать целост-
ную отрасль международно-правового регулирования вопросов допустимого поведения 
в отношении животных. 

При этом действующее отечественное законодательство также не содержит четкой 
регламентации пределов надлежащего обращения с животными. Кроме того, уголовно-
правовая норма о запрете жестокого обращения с животными не подкреплена на феде-
ральном уровне нормами других отраслей права, в первую очередь, административного. 
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Таким образом, установление правового (и уголовно-правового в том числе) запре-
та на жестокие действия в отношении животных является необходимой мерой для под-
держания и защиты нравственных начал общества. В этом смысле уголовно-правовые 
меры выступают важным, хотя и не единственным инструментом противодействия че-
ловеческой жестокости. Жестокое обращение с животными, благодаря некоторой неод-
нозначности УК РФ, может быть связано с несколькими статьями данного кодекса: 

1. Статья 245 – базовая статья по жестокому обращению с животными [1, ст. 245]. 
2. Статья 213 – хулиганство. Если животное принадлежит лично владельцу, и он 

в состоянии это подтвердить, то преступление может классифицироваться так же, как 
уничтожение и повреждение имущества. Животные в УК рассматриваются, в том числе 
как имущество [1, ст. 213]. 

3. Статья 167 – умышленное повреждение или уничтожение имущества, где есть 
упоминание об отравлении животных [1, ст. 167]. 

Исследование показывает, что проблема жестокого обращения с животными при-
обрела серьезный характер. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики. 
Несмотря на то, что в России за период с 2007 года по 1 полугодие 2012 года динамика 
фактов жестокого обращения с животными характеризуется снижением, указанное свя-
зано с общим снижением уровня регистрируемых преступлений по стране в последние 
годы. В то же время, удельный вес преступлений в отношении животных в общем ко-
личестве зарегистрированных преступлений остается стабильным. За указанный пери-
од зарегистрировано 1 881 соответствующих преступлений. 

Напрашивается вывод, что правоохранительная система не видит особой опасно-
сти в подобного рода преступлениях и в то же время не имеет достаточных правовых 
средств эффективного предупреждения. Характер указанной проблемы достаточно 
серьезен: ненависть и жесткость по отношению к представителям животного мира спо-
собствует формированию у правонарушителей чувства равнодушия к страданиям, по-
рождает агрессивность и насилие по отношению к окружающим, оказывает влияние на 
сознание как лиц, непосредственно совершающих жестокие действия, так и лиц, яв-
ляющихся очевидцами подобных деяний. Согласно судебной практике многие из лиц, 
на чьей совести тяжкие преступления против личности, начинали с издевательства над 
животными [2].  

Очевидно, что назрела явная необходимость в совершенствовании социально-
правовой базы, касающейся профилактики жестокости по отношению к животным, ко-
ординации действий государства и общества в защите представителей животного мира. 
Социальная значимость проблемы и недостаточность правового регулирования вопро-
сов, связанных с обращением с животными, обусловливают необходимость дальней-
шей разработки указанной темы с учетом современных условий и тенденций, предо-
пределяют актуальность исследования и его практическую значимость. 

Активно набирают силу и разрастаются зоозащитные организации [3]. Ими разра-
батываются множество проектов. Одним из нашумевших в последнее время в сети, яв-
ляется сбор подписей в поддержку закрытия притравочных станций (ИТС) [4]. 

Вопросы взаимоотношения человека и животного уже перестали быть просто рас-
суждениями о нравственных началах. В настоящее время противодействие жестокости 
по отношению к животным стало серьезным фактором общественной, политической и 
экономической жизни многих стран. Умаление прав живых существ – братьев наших 
меньших не может существовать не только в сформировавшемся правовом, но и в лю-
бом здоровом обществе, поэтому ненадлежащее обращение с животными является 
весьма важной проблемой современности, требующей основательной разработки и вве-
дения соответствующего Федерального Закона «О защите животных от жестокого об-
ращения». 
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Институт ограничения свободы, как вид уголовного наказания, отвечает соци-

альным и политико-правовым потребностям современного российского государства, 
позволяя решать задачи правосудия в контексте идей его гуманизации. Однако ряд во-
просов связанных с регламентацией данного института препятствует нормальному 
применению ограничения свободы как вида наказания на практике. Четкая уголовно-
правовая характеристика данного института позволит сформулировать понятие и 
правовую регламентацию ограничения свободы, что поспособствует более успешному 
применению данного вида наказания на практике. 
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ное наказание. 
 

PROBLEMS OF THE CRIMINAL-LEGAL REGULATION 
AND TO DEMONSTRATE HOW THE PENALTY OF LIBERTY RESTRAINT 

 
D. D. Harebin 

 
Krasnoyarsk State Agricultural University 

90, Mira Av., Krasnoyarsk, 660040, Russian Federation 
E-mail: dionigi1992@gmail.com 

 
Institute of confinement as a form of criminal punishment, meet the social, political, and 

legal needs of the modern Russian state, allowing you to solve the problem of justice in the 
context of the ideas of his humanization. However, a number of issues related to the 
regulation of this institution hinders the smooth application of restrictions on freedom as a 
form of punishment in practice. A clear criminal legal characteristic of this institution allows 
us to formulate the notion of legal regulation and restriction of freedom that contribute to a 
successful application of this type of punishment in practice. 

 
Keywords: restriction of liberty; criminal-legal regulation; criminal penalties. 
 
С некоторых пор все большую актуальность обретает проводимая в Российской 

Федерации политика направленная на снижение репрессивных мер в отношении осуж-
денных. Одним из факторов такой политики является то, что немалая доля правоведов 
считает, что изоляция осужденного от общества приводит к губительным для него по-
следствиям: его преступные наклонности и привычки укрепляются, а социализация 
осужденного по отбытию им наказания сводится к минимуму, что приводит к увеличе-
нию рецидивов на территории нашей страны. Другим фактором можно посчитать отказ 
от доминирующего в обществе мнения о возможности снижения преступности путем 
ужесточения наказания. Одной из мер гуманизации наказания в современном обществе 
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является институт ограничения свободы, при котором осужденное лицо реально не от-
бывает наказание в исправительном учреждении, а на него накладываются определен-
ные ограничения. В число этих ограничений законодатель ввел следующие запреты: 
невозможность осужденным лицом уходить из места постоянного проживания в опре-
деленное время суток; запрет на посещение определенных места оговоренных судом; 
запрет на выезд за пределы территории муниципального образования, в котором про-
живает лицо; изменения лицом места жительства, работы, учебы без согласия специа-
лизированных государственных органов и другие ограничения, прописанные в ст. 53 
УК РФ. Институт ограничения свободы, как вид уголовного наказания, на первый 
взгляд отвечает социальным и политико-правовым потребностям современного рос-
сийского общества, позволяя решать задачи правосудия в контексте идей его гуманиза-
ции. Однако уголовно-правовая регламентация ограничения свободы, содержит в себе 
ряд существенных недостатков, которые препятствуют нормальной реализации данно-
го института на практике [1–7]. 

Проанализировав специальною литературу по данному вопросу, можно с уверен-
ностью придти к однозначному мнению, что закрепленная законодателем дефиниция 
относительно института ограничения свободы имеет ряд существенных проблем, среди 
которых ученые – правоведы единодушно выделяют следующие недостатки уголовно-
правовой регламентации ограничения свободы: 

1) отсутствие в законе четкого и лаконичного понятия «ограничения свободы»; 
2) отсутствие конкретизации содержания отдельных ограничений, предусмотрен-

ных ч.1 ст.53 УК РФ; 
3) несоответствие карательного содержания наказания в виде ограничения свобо-

ды его месту в системе наказаний; 
4) низкий карательный потенциал наказания в виде ограничения свободы, по от-

ношению к достижениям целей наказания, которые предусмотрены в ч. 2 ст. 43 УК РФ, 
а именно исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступле-
ний; 

5) сближение ограничения свободы с некарательными мерами уголовно-правового 
характера; 

6) сближение ограничения свободы с административным надзором; 
7) невозможность применения данного вида наказания к лицам, не имеющим по-

стоянного места проживания на территории РФ; 
8) отсутствие в содержании института ограничения свободы лишений и ограниче-

ний прав и свобод осужденного, характерных для уголовного наказания. 
Данный список не является исчерпывающим, поскольку более полное и всесторон-

нее исследование данного института позволит выделить еще большее количество не-
достатков и проблем с которыми может столкнутся правоприменитель на практике. 
Анализ судебной практики позволяет отнести к числу таких проблем, тот факт, что на-
казание в виде ограничение свободы зачастую назначается судами лицам, которым  
в силу ст. 53 УК РФ, данное наказание применено быть не может. Введя наказание  
в виде ограничения свободы в систему наказании, законодатель не предусмотрел, ка-
ким образом должен осуществляться контроль и надзор за лицами, которым судом бы-
ло назначено данное наказание. Следует полагать, что законодатель рассчитывал на 
финансирование со стороны государства на создание исправительных центров для  
отбытия наказания в виде ограничения свободы, но ввиду отсутствия финансирования 
из средств государственного бюджета, в 2009 году законодателем внес изменения  
в ст. 53 УК РФ, изменив место отбывания данного вида наказания.  

Мы полагаем, что для эффективного применения данного института на практике, 
необходимо закрепить в уголовном законе четкое понятие «ограничения свободы»,  
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на основании изучения опыта зарубежных стран, пересмотреть основные положения 
назначения данного вида наказания судами, поскольку положение дел в настоящий мо-
мент показывает, что никакие разъяснения, принятые высшими судебными инстанция-
ми не смогут решить проблем возникающих у правоприменителя. Только всестороннее 
изучение законодателем всех аспектоы и сотрудничество с учеными занимающимися 
проблемами института ограничения свободы позволит избежать тех ошибок, которые,  
к сожалению неизбежны сейчас.  

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить тот факт, что данная ста-
тья не претендует на звание исчерпывающего материала, поскольку в ней были затро-
нуты лишь немногочисленные проблемы и недостатки уголовно-правовой регламента-
ции наказания в виде ограничения свободы. 
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Вопрос о специальном субъекте преступления и соответственно о признаках его 

характеризующих активно разрабатывался в литературе в 50-ых годах ХХ века. В даль-
нейшем ученые-юристы, как правило, ограничивались рассмотрением отдельных ас-
пектов темы специального субъекта, а вот комплексных исследований было не много. 
Кроме того, в 1996 году был принят Уголовный кодекс РФ, который существенно от-
личался от Уголовного кодекса РСФСР в вопросах регулирования отношений в соста-
вах со специальным субъектом преступления.  

В литературе учеными-правоведами по-разному определяется понятие и признаки 
специального субъекта преступления. Анализ позиций и определений позволяет услов-
но подразделить эти определения на три группы. Наиболее обоснованной является по-
зиция ученых, полагающих, что специальных субъект преступления – это лицо, кото-
рое, помимо признаков общего субъекта преступления, должно обладать еще особыми 
дополнительными признаками, и дополняющих это положение теми или иными  
важными, по их мнению, характеристиками. По мнению таких исследователей как  
А. А. Игнатьев, В. А. Владимиров, Г. А. Левицкий, признаки специального субъекта 
характеризуют лишь исполнителя преступления. Согласно с ч. 4 ст. 34 УК РФ, где по-
нятие «субъект преступления» употребляется применительно к лицу, которое не явля-
ется ни организатором, ни подстрекателем, ни пособником. Можно сделать вывод, что 
термин «субъект преступления» законодатель отожествляет с понятием «исполнитель».  

С. В. Бородин указывает, что признаки специального субъекта характеризуют лич-
ность виноватого. Так как специальные субъекты преступлений выделены в уголовном 
законе по широкому кругу оснований начиная от характеристик, относящихся к полу, 
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возрасту. Состоянию здоровья, и заканчивающихся характеристиками, относящимся 
к государственно-правовой принадлежности лица, характеру его деятельности и возло-
женных обязательств.  

Следует отметить, что понятие «специальный субъект преступления» – это поня-
тие уголовно-правовое, которое скорее определяет юридическую характеристику лица, 
совершившего преступления, и отличается от криминологического понятия «личность 
преступника». При этом понятие «личность преступника» – широкое понятие, которые 
включает в себя также социально-психологический портрет преступника [1–4]. 

Следует учитывать особенности важности признаков специального субъекта для 
состава преступления, а также для привлечения к уголовной ответственности. Согласно 
ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение деяние, со-
держащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Поэтому 
нам представляется, что имеющиеся в литературе разногласия по этому поводу не но-
сят принципиальный характер.  

Р. А. Орымбаев и В. В. Усименко считают, что признаки специального субъекта 
ограничивают круг лиц, которые могут нести уголовную ответственность за соверше-
ние преступления со специальным субъектом, и соответственно, ограничивают сферу 
уголовной ответственности. Необходимо ответить, что мнение указанных авторов было 
высказано до вступления в силу УК РФ 1996 года. В настоящие время мнение этих ав-
торов не соответствует п. 4 ст. 34 УК РФ. Если лицо не соответствует признакам спе-
циального субъекта, то оно будет при наличии в его деянии состава преступления при-
влечен к уголовной ответственности не в качестве исполнителя, а в качестве организа-
тора, подстрекателя или пособника либо по статье УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за преступление с общем субъектом. 

Исходя из вышеописанных особенностей можно предложить следующие определение 
понятия специального субъекта преступления: специальным субъектом преступления яв-
ляется исполнитель преступления, обладающий, наряду с признаками общего субъекта 
преступления, одним или несколькими дополнительными признаками, указанными в зако-
не или определяемыми путем его толкования, наличие которых необходимо для привлече-
нии лица к уголовной ответственности за преступление со специальным субъектом.  
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нении уголовных наказаний и обеспечивает решения этих проблем в некоторых случа-
ях. Автор приходит к выводу, что нынешние правила должны быть исправлены. 

 
Ключевые слова: система наказаний, штраф, обязательные работы, ограничение 

свободы, принудительные работы, арест, лишение свободы.  
 

ABOUT THE NEED TO IMPROVE LEGISLATIVE REGULATION SYSTEM 
OF PENALTIES 

 
A. A. Shakirova 

 
Krasnoyarsk State Agricultural University 

90, Mira Av., Krasnoyarsk, 660040, Russian Federation 
E-mail: shakirovangelika@rambler.ru 
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Уголовное законодательство Российской Федерации содержит большее количество 

наказаний по сравнению с законодательством других стран, которое включает два-пять 
видов наказания. В ст. 44 УК РФ регламентировано тринадцать видов уголовных нака-
заний, из которых в правоприменительной практике используется лишь пять-семь. 
Следовательно, почти половина системы наказаний не работает.  

Система, указанная в ст. 44 УК РФ, содержит наказания, изначально предпола-
гающие расположение от менее строгого к более строгому, что на данный момент не 
соответствует действительности, поэтому и должна быть пересмотрена. Так, по мне-
нию отдельных авторов, штраф на сегодняшний день стал более суровым наказанием, 
чем исправительные работы. Кроме того, и лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью является более строгим нака-
занием, чем обязательные работы или исправительные работы [1]. 

Проанализировав все систему наказаний, мы пришли к неутешительным выводам, 
что в законодательной регламентации или применении практически каждого вида нака-
зания существуют определенные проблемы. 

Штраф. В отличие от прежнего законодательства (до изменений 08.12.2003 г.),  
в настоящее время штраф может быть уплачен в рассрочку определенными частями на 
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срок до пяти лет. Однако, говоря о рассрочке, возникает резонный вопрос: Зачем суду, 
при достаточно разнообразной системе наказаний, назначать виновному такое наказа-
ние, которое он в силу объективных причин не может исполнить сразу? В этих случаях 
разумнее и целесообразнее, по нашему убеждению, выбрать для него такую меру, ко-
торая с большей эффективностью позволила бы достичь указанных в законе целей. 

Весьма специфично применение штрафа и к несовершеннолетним. Так, в настоя-
щее время штраф может быть назначен несовершеннолетнему как при наличии у него 
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыска-
ние, так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осуж-
денному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных 
представителей с их согласия. В таком случае получается, что преступление совершает 
подросток, а наказание терпят его родители (ст. 88 УК), поскольку своих денег у него 
может не быть. По мнению автора, это нарушает важнейший уголовно-правовой прин-
цип личной виновной ответственности и принцип целесообразности и неотвратимости 
наказания, ибо виновный в данном случае просто не способен его прочувствовать.  

Говоря о лишении права занимать определённые должности или заниматься опре-
делённой деятельностью, стоит отметить, что необходимо исключение из перечня нака-
заний для несовершеннолетних, расположенном в ч. 1 ст. 88 УК РФ, наказания в виде 
«лишения права заниматься определенной деятельностью», в связи с нецелесообразно-
стью его применения в отношении несовершеннолетних и почти полным отсутствием 
практики его назначения в целом по России.  

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и госу-
дарственных наград. Несмотря на то, что Уголовный кодекс РФ не предусматривает 
ограничения действия этого наказания определённым сроком, законодательством РФ 
может предусматриваться возможность восстановления лица в прежнем звании, чине  
и т. д. после снятия или погашения судимости, но речь идет исключительно о военно-
служащих. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 48 Федерального закона РФ «О воинской обя-
занности и военной службе» от 28 марта 1998 года, гражданин, лишенный воинского 
звания, после снятия или погашения судимости может быть восстановлен в прежнем 
воинском звании должностным лицом, имеющим право присваивать это воинское зва-
ние в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы. Часть 2 
статьи 48 по его конституционно-правовому смыслу не может являться препятствием 
для восстановления в прежнем воинском звании лиц, лишенных воинского звания во 
внесудебном порядке, о чем однозначно заявляет Определение Конституционного Суда 
РФ от 02.04.2009 № 483-О-П. Такое положение напоминает дискриминацию, ввиду то-
го, что иные граждане такого права лишены. 

Обязательные работы. В ч. 4 ст. 49 УК РФ установлен перечень лиц, к которым на-
казание этого вида не применяется. С нашей точки зрения, впоследствии может воз-
никнуть потребность в расширительном толковании этой нормы, поскольку военно-
служащий или работник правоохранительных органов по причинам их постоянного на-
хождения на службе такому наказанию подвергнуты быть не могут. 

Ограничение свободы. Исходя из смысла ст. 53 УК РФ ограничение свободы не на-
значается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также 
лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории Российской Феде-
рации. Таким образом, ограничение свободы неразрывно связано с местом жительства 
осужденного, т. е. наказание отбывается по месту его постоянного проживания. Мы 
считаем, что законодатель не учел существования категории преступников, которые 
совершают преступления против семьи (супругов, детей, родителей и т. п.) и лиц с ко-
торыми они непосредственно проживают, так называемые «бытовые преступления» 
(например п. «а», «б» ч. 2 ст. 115, п. «а», «б» ч. 2 ст. 116, ч. 1 ст. 117, ч. 2 ст. 151 УК РФ). 
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Приговаривая их к ограничению свободы, по сути, суд подвергает опасности потер-
певших, которые вынуждены и дальше проживать в одном помещении с преступником. 
В таких случаях не исключена вероятность психического и (или) физического воздей-
ствия на потерпевшего, например из мести. 

Далее необходимо отметить, что ограничение свободы, в качестве основного вида 
наказания не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без граж-
данства, а также лицам, не имеющим постоянного места проживания на территории РФ 
(ч. 6 ст. 53 УК РФ). Однако если данные лица совершили преступления, предусмотрен-
ные частями 3 и 4 статьи 131 УК РФ, частями 3 и 4 статьи 132 УК РФ и другие, ограни-
чение свободы должно быть назначено обязательно в качестве дополнительного – на-
лицо коллизия норм уголовного права. 

Принудительные работы. Для отбытия нового наказания вводятся специальные ис-
правительные центры, финансово-экономическое обоснование создания которых было 
представлено в документах, поступивших в Госдуму вместе с законопроектом. Стои-
мость создания такого центра по примерным подсчетам составляет около 60–70 мил-
лионов рублей, первоначально их должно было быть развернуто 7–8 штук. Места раз-
мещения таких центров, которые будут представлять собой набор зданий контейнерно-
го типа, будут определяться Министерством регионального развития России в порядке, 
определенном правительством страны. Но первоначальный срок ввода в действие этого 
наказания, назначенный на 2013 год, был сдвинут на январь 2014 года, а затем и на 
2017 год, что не внушает оптимизма, скорее наоборот, вызывает опасения по поводу 
появления еще одно нежизнеспособного вида наказания наряду с арестом. 

Арест. Арест связан с кратковременным, но весьма серьёзным («шоковым») по 
своему содержанию воздействием на осуждённого. Факт пребывания в арестном доме 
призван оказать мощное исправительное воздействие на лицо, которое ранее не отбы-
вало наказание в виде лишения свободы. С другой стороны, в уголовно-правовой тео-
рии сложилось критическое отношение к аресту, связанное с тем, что накладываемые 
на осуждённых к этому виду наказания ограничения не соответствуют тяжести деяний, 
за которые планируется применять данный вид наказания. 

Арест, по замыслу законодателя, должен был применяться в качестве наказания за 
преступления небольшой и средней тяжести, альтернативного лишению свободы. Нор-
мы об аресте должны были быть введены в действие федеральным законом по мере 
создания арестных домов, но не позднее 2006 года, однако по состоянию на конец 2013 
год арестные дома так и не были созданы, а нормы об аресте не применяются. Факти-
чески арест является «мертворожденным» видом наказания и перспективы его весьма 
туманны. Все разумные сроки введения арестных домов, где это наказание должно от-
бываться, вышли, и, вероятней всего, в будущем арестные дома построены не будут, 
поскольку согласно «Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года» арестные дома в ней не предусмотрены, и это правиль-
но, так как должного исправительного эффекта они не дадут, в связи с тем, что кратко-
срочное лишение свободы никогда не было эффективным, что подтверждено исследо-
вателями в XX и XXI вв. Принимая во внимание сложные социально-экономические 
условия в стране и необходимость крупных капиталовложений для строительства  
исправительных центров и арестных домов, следует согласиться с давно звучащими в 
научной литературе предложениями об исключении из системы наказаний такого вида 
наказания как арест.  

 Хотя этот вид наказания, как уже отмечалось выше, пока не применяется, но неко-
торые подводные камни в нем, а вернее в несогласованности между нормами Общей и 
Особенной уже отмечены. Так, В. М. Степашин приводит в качестве примера гипоте-
тический казус. Допустим, Н., имеющая пятилетнего ребенка, умышленно причиняет 
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легкий вред здоровью Д. при рецидиве. В соответствии с ч. 2 ст. 68 УК срок наказания 
Н. не может быть ниже двух месяцев ареста (ст. 115 УК), но арест к виновной неприме-
ним. В этом случае, по мнению автора, оказывается невозможным само назначение на-
казания [1–5]. 

Лишение свободы на определённый срок. Следует согласиться с предложением об 
устранении существенных пробелов, имеющихся в действующих правилах определе-
ния вида исправительного учреждения для осужденных к лишению свободы [4]. Закон 
в настоящее время не позволяет определить вид исправительного учреждения следую-
щим категориям осужденных: 

1) женщинам, совершившим умышленные преступления небольшой или средней 
тяжести, ранее отбывавшим лишение свободы (согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ им 
нельзя назначить исправительную колонию общего режима, поскольку совершенное 
преступление не относится к категории тяжких и особо тяжких, вместе с тем нельзя на-
значить отбывание наказания в колонии-поселении, так как согласно п. «а» ч. 1 ст. 58 
УК РФ этому препятствует имевшее место отбывание лишения свободы); 

2) мужчинам, совершившим тяжкое преступление, ранее отбывавшим лишение 
свободы, при отсутствии признаков рецидива любого вида (п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ не 
позволяет назначить исправительную колонию общего режима, а поскольку отсутству-
ет рецидив, не могут быть назначены исправительные колонии строгого или особого 
режима, в соответствии с пп. «в», «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ); 

3) мужчинам, совершившим особо тяжкое преступление, ранее отбывавшим лише-
ние свободы, при отсутствии признаков рецидива любого вида (отбывание лишения 
свободы не может быть определено ни в строгом, ни в особом режиме, согласно  
пп. «в», «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ).  

Все вышеизложенное позволяет нам прийти к выводам, что реформирование сис-
темы наказаний жизненно необходимо и должно быть направлено на создание диффе-
ренцированного перечня наказаний, то есть реально действующей системы, в которой 
виды наказаний могли бы дополнять и заменять друг друга и реально применяться на 
практике, а не формально существовать на бумаге и годами ожидать введения в дейст-
вие, что на данный момент происходит с наказаниями в виде ареста и принудительных 
работ. 
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